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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ООП СОО МКОУ СОШ № 18 является основным документом, определяющим со-
держание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-
ность МКОУ СОШ № 18 (далее - образовательная организация) в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязатель-
ной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 
• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
• воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления; 

• преемственность основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающих-
ся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования; 

• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-
му выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-
дуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) 
для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 
решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вку-
са и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-
щения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навы-
ками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-
ся, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образо-
вания; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучаю-
щимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ); 
• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образо-

вания; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 
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общественно полезной деятельности; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной орга-
низации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управле-
ния и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-
циальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профес-
сионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 
• принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъяв-

ляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обуче-
ния на уровне среднего общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образо-
вательной организации ООП СОО 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: ООП СОО обеспечива-
ет конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-
вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возмож-
ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обуче-
ния детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения роди-
телей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-
таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-
сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опреде-
лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спе-
цифики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 
процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
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психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 
(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистра-
ционный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 
1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-
ния (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образова-
ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года №413 и Федеральной образовательной программе среднего общего 
образования утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года 
№371, включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура 
ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы, 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 
(Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы 
вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в 
порядке, предусмотренном законодательством), 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении сред-
него общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-
ласти учебноисследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности, 

2.3. Рабочая программа воспитания, 
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2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатыва-
ется дополнительно при поступлении в образовательную организацию обучающихся с 
ОВЗ и инвалидами), 

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудно-
стями в обучении и социализации. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 
3.2. План внеурочной деятельности, 
3.3. Календарный учебный график, 
3.4. Календарный план воспитательной работы, 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СОО. (Материально-техническая база, списки педагоги-
ческих сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие систему 
условий реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года 
и являются Приложением к ООП). 

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, недо-
пустимость дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образователь-
ной организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные 
формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их вы-
бор, а также имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная обра-
зовательная программа среднего общего образования реализуется образовательной про-
граммой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого вза-
имодействия. 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, воз-
можностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 
программы организовано по 6-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года 
обучения составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной дея-
тельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обуча-
ющихся при освоении ими программы среднего общего образования определяется планом 
внеурочной деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены 
при разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки 
родного языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности 
предметов и предметных областей «География», «История», «Обществознание», «Русский 
язык», «Литература» и др. Рабочая программа воспитания также содержит разделы, 
направленные на предоставление обучающимся исторического, социального опыта поко-
лений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, 
общероссийской светской этики. 



5 

Обучение в МКОУ СОШ № 18 на уровне среднего общего образования реализуется 
по выбранным профилям (естественно-научный). Углубленное изучение отдельных пред-
метов: химия и биология. Выбор профиля осуществляется по заявлениям обучающихся, 
формирование учебного плана, в частности части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, производится путем анкетирования. При выборе обучающимися дру-
гого профиля обучения и при наличии возможностей образовательной организации требу-
ется внесение изменений в редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее начала учебного го-
да. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
по заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатывать-
ся индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 
осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локаль-
ным нормативным актом «О порядке формирования и реализации индивидуальных учеб-
ных планов». 

1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направ-
лениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
• жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновоз-

растных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 
организаций); 

• курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
• организационное обеспечение учебной деятельности; 
• систему воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-

ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-
тельных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обу-
чения, реализуемым в образовательной организации - универсальным. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 
среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоя-
тельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целе-
направленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-
диций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикорруп-
ционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить 
цели и строить жизненные планы. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традицион-
ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-
ной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспи-
тания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспи-
тания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового вос-
питания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также ре-
зультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-
альной и природной среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предме-
тов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-
тике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-
ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-
ятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

• познавательными универсальными учебными действиями; 
• коммуникативными универсальными учебными действиями; 
• регулятивными универсальными учебными действиями. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

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

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-
чивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает уме-
ния самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 
• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной об-
ласти; 

• предпосылки научного типа мышления; 
• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
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учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам: 
• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 
• определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
• определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам, а также требования к результатам курсов части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 
деятельности. 

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

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подго-
товки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углублен-
ном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образо-
ванию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальней-
шего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 
один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной цен-
ности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и исто-
рии, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 
2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 
с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 
объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений 
выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные инстру-
менты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации 
в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основ-
ную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспри-
нимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тек-
сты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем 
сочинения - не менее 150 слов); 

4)  совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 
приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 
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включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 

слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 
совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, ре-
цензия и другое); 

5)  обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обо-
гащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 
уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидно-
стей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), 
различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах суще-
ствования национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его 
роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 
коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 
русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грам-
матические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм совре-
менного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 
письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунк-
туации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в прак-
тике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 
числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 
функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке ху-
дожественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 
комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 
речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 
тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 
социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повсе-
дневном общении, интернет-коммуникации. 

По учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 
культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-
сти культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-
рез него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-
ной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 
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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"; ро-
ман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 
пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. 
Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения 
и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман-
дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 
Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохо-
ва "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Бе-
лая гвардия"; роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе 
сорок четвертого", одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 
Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведе-
ния литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в 
том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробь-
ева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не ме-
нее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоц-
кого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-
ственского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 
А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной лите-
ратуры (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемин-
гуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 
Б. Шоу и других); одно произведение из литературы народов России (в том числе произ-
ведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. 
Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 
выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, те-
мы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 
(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-
торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
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направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 
и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 
речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 
в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 
перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-
нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-
пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 
об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной лите-
ратуре и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-
го в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-
личных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать 
и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского ли-
тературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

По учебному предмету «Родной язык» (базовый уровень): 
1)  сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни че-

ловека, общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному 
языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в 
родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2)  совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в 
различных формах и на разные темы; использовать языковые средства в соответствии с 
ситуацией и сферой общения; 

3)  формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, 
включая тексты разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); созда-
ние вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4)  систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 
функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов раз-
ной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5)  систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родно-
го языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 
языка в тексте; 

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



11 

ставлений о формах существования родного языка; 
7)  развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных воз-

можностей; свободное использование активного словарного запаса, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8)  систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о 
них в речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильно-
сти использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9)  совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном 
языке в различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на 
русский язык и наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе 
информационносправочные системы в электронной форме (при их наличии). 

По учебному предмету «Родная литература» (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и 
культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовнонравственным становлением личности; понимание родной литературы как худо-
жественного отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-

культурных ценностей; 
3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на 

родном языке как средству познания культуры своего народа и других культур на основе 
многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним как форме приобщения к ли-
тературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, куль-
турной самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, тради-
циям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути националь-
ных писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной ли-
тературы, ключевых проблем произведений родной литературы, сопоставление их с тек-
стами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литера-
туры разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппа-
рата теории литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности; 
7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопостав-
лять их с произведениями других видов искусств, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и 
справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-
можностях языка родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетиче-
ского анализа художественных текстов; 
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9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных 
жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные про-
изведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

9.6. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предмет-
ной области «Иностранные языки» должны отражать сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем порого-
вый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее 
составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой 
(орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

По учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень): 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и зна-
комыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и харак-
тер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. 
Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 
Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные средства информа-
ции и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) 
в стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик 
со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описа-
ние/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 
аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания ре-
чи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 
своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной про-
ектной работы; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут 
аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препят-
ствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содер-
жание текста: с пониманием основного содержания,  с пониманием нужной/ интересу-
ющей/ запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-
сты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизучен-
ные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с по-
ниманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, 
диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

• письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 
сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, со-
блюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 
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слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-
ный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанно-
го/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты 
выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 
фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 
и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в ос-
новном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 
овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материа-
ла; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, об-
ращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклица-
тельный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 
электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффикса-
ция, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложе-
ний и различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 
грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 
речи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 
1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 
употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 
конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-
ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-
никативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать рече-
вые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематиче-
ского содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 
различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби-
тельную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(например, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные осо-
бенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 
ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нор-
мы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя ком-
муникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные при-
емы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 
догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-
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щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамма-
тические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-
предметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и 
применением информационнокоммуникационных технологий; соблюдать правила ин-
формационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); использовать при-
обретенные умения и навыки в процессе онлайн- обучения иностранному языку; исполь-
зовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-
стемы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала 
математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный 
уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 
свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 
обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, исполь-
зовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при ре-
шении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

2)  умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над мно-
жествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реаль-
ных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3)  умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плос-
кости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы 
при решении задач; 

4)  умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число соче-
таний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и 
рассуждения для решения задач; 

5)  умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по мо-
дулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, раци-
ональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший 
общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; зна-
комство с различными позиционными системами счисления; 

6)  умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 
натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 
(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного 
числа; 

7)  умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 
уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, не-
равенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логариф-
мические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравне-
ния, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравен-
ства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения 
математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 
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композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 
целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функ-
ции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, вы-
полнять преобразования графиков функций; 

9) умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей 
при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать форму-
лами зависимости между величинами; 

10) умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 
функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 
наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследо-
вание функции; 

11) умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 
неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества ре-
шений уравнений, неравенств и их систем; 

12) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметиче-
ская прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных 
формул; 

13) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графи-
ка функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 
производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графи-
ка функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и компози-
ции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

14) умение использовать производную для исследования функций, для нахож-
дения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физи-
ческих задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фи-
гур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с помо-
щью дифференциальных уравнений; 

15) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные ком-
плексные числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чи-
сел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифме-
тические действия с комплексными числами; приводить примеры использования ком-
плексных чисел; 

16) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиа-
на, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 
описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с 
применением графических методов и электронных средств; графически исследовать сов-
местные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

17) умение находить вероятности событий с использованием графических мето-
дов; применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, форму-
лу полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать 
вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, 
распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное откло-
нение случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показа-
тельного и нормального распределений; умение использовать свойства изученных рас-
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пределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы 
выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших чисел 
в природных и общественных явлениях; 

18) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, про-
странство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающи-
еся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол меж-
ду плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 
планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение опериро-
вать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный многогранник, приз-
ма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, развертка по-
верхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, 
плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, 
изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с 
помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, само-
стоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свой-
ствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение про-
водить классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые допол-
нительные построения; 

19) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 
величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 
между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 
цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 
конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

20) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 
симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 
фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искус-
стве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометри-
ческие величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных 
предметов и из реальной жизни; 

21) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система коорди-
нат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение векто-
ра на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произве-
дение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для 
решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятия-
ми: матрица 2x2 и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

22) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 
выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать постро-
енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный резуль-
тат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и величин, ре-
шать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интер-
претировать полученный результат; решать прикладные задачи средствами математиче-
ского анализа, в том числе социально-экономического и физического характера; 

23) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значи-
мости математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 
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распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры 
математических открытий российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету «Информатика»: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 
классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность реше-
ния задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, 
выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интер-
претация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 
компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение 
времени передачи при изменении информационного объема данных и характеристик ка-
нала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алго-
ритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, ал-
горитмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основа-
нием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной систе-
ме счисления с заданным основанием; умение выполнять арифметические операции в по-
зиционных системах счисления; умение строить логическое выражение в дизъюнктивной 
и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинности; исследовать об-
ласть истинности высказывания, содержащего переменные; решать несложные логиче-
ские уравнения; умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов 
(задачи построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 
различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа); умение ис-
пользовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических 
выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры по за-
данному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации 
(запись чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение 
всех простых чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; ана-
лиз символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; умение определять 
сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, 
сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры не-
скольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Пас-
каль, Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах дан-
ных; умение использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять 
анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при задан-
ных исходных данных; определять, при каких исходных данных возможно получение ука-
занных результатов; выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе про-
граммы; формулировать предложения по улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; 
умение использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на 
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диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 
(списки, словари, стеки, очереди, деревья); применять стандартные и собственные под-
программы для обработки числовых данных и символьных строк; использовать при раз-
работке программ библиотеки подпрограмм; знать функциональные возможности ин-
струментальных средств среды разработки; умение использовать средства отладки про-
грамм в среде программирования; умение документировать программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы 
для анализа, представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, 
подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); владение основными сведениями 
о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; умение использовать 
табличные (реляционные) базы данных и справочные системы. 

По учебному предмету «История» (базовый уровень): 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективиза-
ции в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль 
СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, осво-
ения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности 
развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и все-
мирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изме-
нения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-
цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными кри-
териями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-
ные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-
сить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 
6)  умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизу-
альные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их пол-
ноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7)  умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности по-
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иск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для реше-
ния познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зре-
ния ее соответствия исторической действительности; 

8)  умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-
мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 
XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источни-
ках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-
ставления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном мате-
риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9)  приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 
и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-
ных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской исто-
рии; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-
нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

 Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 
экономика, культура. Предпосылки революции. 

 Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

 Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализа-
ция, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

 СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая си-
стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» 

и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Со-
ветского Союза. 

 Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспо-
собности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Ме-
сто России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 
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 Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 
основные события, результаты. Власть и общество. 

 Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
Страны мира в 1920-е годы. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. 
«Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворе-
ния агрессора». Культурное развитие. 

 Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 
общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

 Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных импе-
рий. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая револю-
ция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация 
и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «География» (базовый уровень): 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объек-
тов и территориальной организации природы и общества; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных геогра-
фических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-
ства:  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 
политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, фе-
деративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демогра-
фический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 
структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, 
народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», рас-
селение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, ме-
галополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие стра-
ны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-
ция, международная хозяйственная специализация, международное географическое раз-
деление труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснацио-
нальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зеленая 
энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и дегло-
бализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое раз-
витие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 
природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 
(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники гео-
графической информации для получения новых знаний о природных и социально-
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экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-
тия, прогнозирования; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников:  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 
числе; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разно-
образных явлений и процессов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества (разли-
чия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Ми-
рового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 
геосистем в результате природных и антропогенных воздействий) на примере регионов и 
стран мира, на планетарном уровне.  

По учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень): 
1)  сформированность знаний об (о): 
• обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и институтов; 
• основах социальной динамики; 
• особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на 

все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 
• перспективах развития современного общества, в том числе тенденций раз-

вития Российской Федерации; 
• человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельно-

сти; 
• особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, по-

знании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 
науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

• значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; эко-
номике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государствен-
ной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных от-
ношений в современной экономике; 

• роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государ-
ственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных реше-
ний; 

• социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 
Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнацио-
нальных отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлени-
ях государственной политики Российской Федерации; 

• конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 
• системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребен-

ка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 
• правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, об-
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разовательных, административных, уголовных общественных отношений; 
• системе права и законодательства Российской Федерации; 
2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том чис-

ле ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидатель-
ного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преем-
ственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 
народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 
существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы мно-
гозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 
термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, 
для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построе-
нии устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, вклю-
чая умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры вза-
имосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в 
различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных 
институтов; обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского 
законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 
сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 
включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна-
ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнози-
рование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной ин-
формации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 
интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государствен-
ные документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информа-
ции; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправ-
ленный поиск необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать 
обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 
выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завер-
шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 
направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые отве-
ты, сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план раз-
вернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представи-
телями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных со-
циальных ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина 
Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в 
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актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осозна-
ние значимости здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать 
средства информационнокоммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с 
точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические 
положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; кон-
кретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модель-
ными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной дей-
ствительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение со-
здавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 
пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую инфор-
мацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопас-
ность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответ-
ственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 
поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 
достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 
явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 
правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выяв-
лять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 
коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 
оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 
ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать непри-
емлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркома-
нии, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершенно-
летних граждан. 

По учебному предмету «Физика» (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в со-

временной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии есте-
ственных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных 
ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явле-
ний микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической дея-
тельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии, роли физики в формиро-
вании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических за-
дач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 
объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолиней-
ное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское дви-
жение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охла-
ждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, ки-
пение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения мо-
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лекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закры-
том сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, элек-
тромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся 
заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, от-
ражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 
фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 
водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, ха-
рактеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимо-
действием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением 
вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим 
током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми 
явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основопола-
гающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, про-
исходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небес-
ных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяго-
тения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохране-
ния импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем 
отсчета; молекулярнокинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый 
закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома 
для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распро-
странения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения энер-
гии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-
ния массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное исполь-
зование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения га-
зов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нук-
лонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физи-
ке: проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 
способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, про-
водить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-
рений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и поня-
тия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-
ний в рамках учебного эксперимента и учебноисследовательской деятельности с исполь-
зованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформиро-
ванность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7)  сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физиче-
ской моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия за-
дачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необхо-
димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
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физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворе-
чивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физиче-
ские явления; 

8)  сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-
вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми прибора-
ми и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-
го поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений 
физики и технологий для рационального природопользования; 

9)  сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-
ции, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социаль-
ных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестан-
дартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 
рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физиче-
ских формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабови-
дящих обучающихся). 

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень уровень): 
1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнона-

учной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышле-
ния и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 
практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и при-
родной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 
понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные 
орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисле-
ния, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функ-
циональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углево-
дороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (уг-
леводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные со-
единения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электро-
литы, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, ско-
рость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химическо-
го строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциа-
ции, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, 
символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 
безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и 
практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изу-
ченных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 
неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь хими-
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ческих знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 
4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важ-
нейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 
глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питье-
вая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравне-
ния химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические 
свойства веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических 
реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неоргани-
ческих и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характе-
ризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (кова-
лентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; 
классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явле-
ний (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и урав-
нениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 
вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количе-
ства вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в кон-
кретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 
(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация 
белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 
определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хло-
рид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам «Металлы» 

и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с ве-
ществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты химического экспе-
римента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы 
на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получае-
мую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразно-
го поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окру-
жающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы опре-
деленных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

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

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения ис-
пользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 
формул. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень): 
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 
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функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 
2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-

ческих терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экоси-
стема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомео-
стаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискрет-
ность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчи-
вость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологи-
ческих теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, проис-
хождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 
и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. 
Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, исполь-
зуемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; органи-
зации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зави-
симости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и фор-
мулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 
прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоцено-
зов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 
фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 
оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтоге-
неза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособлен-
ности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных из-
менений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 
биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биоло-
гических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жиз-
ни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 
соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природ-
ной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 
и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипиче-
ские схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, состав-
лять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 
массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические ас-
пекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 
глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 
собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные со-
общения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно ис-
пользовать понятийный аппарат биологии. 
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По учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень): 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-
товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и произ-
водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития 
и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-
ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-
дов спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревнователь-
ной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый 
уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 
личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 
применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 
различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 
социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 
экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситу-
ациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожно-
го движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 
правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 
порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение при-
менять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 
характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 
бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания пер-
вой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность пред-
ставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 
здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действи-
ях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 
опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
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умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном вза-

имодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение приме-
нять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе кри-
минального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противо-
действовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граж-
дан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства 
в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 
террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 
объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 
угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; прове-
дении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угро-
зах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 
мира; знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей граж-
данина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской оборо-
ны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных прин-
ципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) 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. 

Учебные предметы, курсы по выбору: 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы; 
• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 
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• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуника-
тивных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-
выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобрете-
нию и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникаци-
онных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Индивидуальный(ые) проект(ы): 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-
ластей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структуриро-
вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-
новными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной свя-
зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. На основе си-
стемы оценки разработано «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных дости-
жений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-



31 

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа ат-
тестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
• стартовую (диагностическую) работу; 
• комплексные диагностические работы; 
• текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 
• итоговую оценку; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 
• промежуточную аттестацию. 
Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в 
отдельном локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 
• итоговую аттестацию, 
• независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские провероч-

ные работы), 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-
тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обуча-
ющихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в ка-
честве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-
ностной форме. 

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

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-
ваемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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• оценку предметных и метапредметных результатов; 
• использования комплекса оценочных процедур для выявления 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 це-
лях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-
щих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творче-
ских работ, наблюдения; 

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-
оценка); 

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

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку до-
стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, ко-
торые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучаю-
щихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-
ностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 
в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной органи-
зации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осо-
знанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; цен-
ностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предме-
тов. Оценка сформированности личностных результатов необязательна, при необходимо-
сти фиксируется в портфолио и характеристике обучающегося. 

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
• способность использования универсальных учебных действий в познаватель-

ной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществле-
нию учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими ра-
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ботниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 

• овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-
ятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-
ность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета обра-
зовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, ма-
тематической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: для проверки читательской грамотности - письменная работа на 
межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-
вательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 
вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или 
на межпредметной основе с целью демонстрации свои достижения в самостоятельном 
освоении 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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-
дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-
ния, компьютерной анимации и других; 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
• отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта определены локальным нормативным актом. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
• сформированность познавательных универсальных учебных действий: спо-

собность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 
в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 
и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию при-
нятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
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решения и других; 
• сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно 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 ее результаты, ар-
гументированно ответить на вопросы. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения ме-
тапредметных результатов*: 

 

 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных ре-
зультатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования 
метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе вне-
урочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме 
текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе 
вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристи-
ку обучающегося. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 
читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных учебных действий. 

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

Направление Ответственные 
10 класс 11 класс 

деятельности Форма мониторинга, месяц 
 

Внутришкольный мо-
ниторинг «Оценка ме-
тапредметных резуль-
татов» 

Администрация Апрель 
Оценка читательской 
грамотности. Пись-
менная работа на 
межпредметной ос-
нове. 

Декабрь 
Проверка цифровой грамотно-
сти. Практическая работа в соче-
тании с письменной (компьюте-
ризированной) частью 

Индивидуальные 

учебные исследования 
и проекты 

Администрация Апрель 
Защита индивидуаль-
ного проекта 

 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 
метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 
организаций для проведения независимой оценки. 
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• Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ , 

• ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa 

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического сове-
та. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапред-
метных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответ-
ственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности мета-
предметных результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми 
или иными универсальными учебными действиями. 

2 балла - умение сформировано полностью, 
1 балл - умение сформировано частично, 
0 - умение не сформировано. 
При преобладании оценок «2 балла» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» дела-
ется вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вы-
вод: «Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 
осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оцени-
вания оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном матери-
але, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функцио-
нальной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в хо-
де процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложе-
нии к ООП СОО. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 
с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точ-
ка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-
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тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-
тов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
во-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являют-
ся основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-
цесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-
жения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 
и обучающимся существующих проблем в обучении. 

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

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-
повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 
особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
• стартовая диагностика; 
• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценка уровня функциональной грамотности; 
• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа по-
сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим ра-
ботником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего монито-
ринга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 
работника. 

 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов - часть системы внутришкольного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования. Контроль за процедурами осуществля-
ется администрацией образовательной организации с целью получения информации о ка-
честве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также яв-
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ляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 
результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уров-
ни оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические рабо-
ты, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 
которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 
следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразова-
тельной организацией. При получении информации о проведении мониторинга федераль-
ного и/или регионального уровней после создания документа в график вносятся измене-
ния. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекоменда-
ции для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 
оценочных процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ 
№СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 

от 6.08.2021). 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация. 
 

Направление 

деятельности 

 

Ответственный 
за проведение 

 

Включение в 
единый график 
оценочных про-

цедур 

10 класс 11 класс 

Примерные формы и сроки 

проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работы по ос-
новным предме-
там) 

Адм. + 

Сентябрь 

Русский язык, 
математика, 
предметы, изуча-
емые У 

 

Стартовая педа-
гогическая диа-
гностика (вход-
ная к.р.) по ини-
циативе учителя 

Учитель 
  Сентябрь 

Текущий 
контроль 

Учитель - Ежедневно по 
всем предметам 

Ежедневно по 
всем предметам 

Тематический 
контроль 

Учитель - В соответствии с 
РП 

В соответствии с 
РП 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 
достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 
проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе зна-
ния, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реа-



38 

лиям современной жизни. 
Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математиче-

ской, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности 
и креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамот-
ности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех 
учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является прояв-
лением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обуча-
ющихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапред-
метных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 
отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 
проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 
разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и 
др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 
выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 
поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 
знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла форми-
руются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпрети-
ровать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в раз-
личном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По ре-
зультатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 
функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы де-
лается вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данно-
му предмету на основе единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированно-
сти знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. 
Успешное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во 
внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному 
предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в 
план внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности 
или диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 
последовательности их проведения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровожда-
ется промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован ло-
кальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных дости-
жений обучающихся». 
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Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 
федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 
государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, феде-
ральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 
изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 
проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 
базе других образовательных организаций. 

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 
образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в 
частности Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов». Итоговая оценка фиксируется в документе об уровне образования госу-
дарственного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным ак-
том образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процес-
са и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работ-
ника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ ФОР-
МИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1 Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных 
учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 
ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно фор-
мируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высо-
кого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего об-
разования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень 
их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень ре-
флексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач посте-
пенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность 
осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вырабо-
танные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использо-
ваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 
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за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие ре-
гулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучаю-
щиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессио-
нальных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной об-
разовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование образо-
вательного запроса. Это особенно 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. 

Цель программы развития УУД - повышение эффективности освоения обучающи-
мися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных дей-
ствий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-
тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практикоориентированных результатов образования. 

Задачи программа развития УУД: 
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; 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 сверстни-
ками; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-
ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

•  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
•  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 
практико-ориентированного результата; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-
ния ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презента-
цией выполненных работ; 

• основами информационной безопасности, умением безопасного использова-
ния ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-
чивого развития общества. 

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

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-
нальной деятельности. 
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2.1.2 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 сред-

него общего образования определяется программой среднего общего образования. Пред-
метное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отра-
жают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-
зультаты 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, родной язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-
зовые логические действия: 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-
фикации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различ-
ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 
устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произве-
дений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 
текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 
различных видах искусств; 

• выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 
наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание че-
редующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, 
фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лекси-
ческом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использо-
вать определения понятий; толковать лексическое значение слова путем установления ро-
довых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родовидовые признаки 
реалии; 

• выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 
схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических мо-
делей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» 

и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 
• разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 
• оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать вер-

ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 
текст; 
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• развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 
собственного речевого и читательского опыта. 

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

• устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-
ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 
сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интер-
претациями 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 ба-

зовые исследовательские действия: 
• формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексиче-

ской сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лекси-
ки 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, од-
ного из мировых языков и другие); 

• уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и спо-
собы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 
произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 
познания отечественной и других культур; 

• владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми по-
нятиями 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 интерпрета-
цию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информа-
ции, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достовер-
ность информации, ее соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

• создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 
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(презентация, таблица, схема и другие); 
•  владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
•  владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-
альных знаков; 

• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; кор-
ректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное от-
ношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы; 

• логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зре-
ния; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 
действия по их достижению; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 
общий результат; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в уст-
ной и письменной форме; 

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-
сти, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 
инициативным; 

• участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

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

• оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оце-
нивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 
другие; 

• осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

• давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художествен-
ной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

• осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 
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культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-
ховнонравственным развитием личности; 

• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-
сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-
ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-
зовые логические и исследовательские действия: 

• анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 
средствами иностранного и родного языков; 

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

• выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-
странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

• сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 
иностранном языке; 

• различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
• анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 
результатов анализа в собственных высказывания; 

• проводить по предложенному плану небольшое исследование по установле-
нию особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, граммати-
ческих), социокультурных явлений; 

• формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего ис-
следования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку ги-
потезы; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения за языковыми явлениями; 

• представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеуроч-
ной деятельности; 

• проводить небольшое исследование межкультурного характера по установ-
лению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изу-
чаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

• использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-
гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода); 

• фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана, тезисов); 
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• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-
ков, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

умения: 
• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответ-
ствии с условиями и целями общения; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных 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 коммуни-
кативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 
утверждений); 

• публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-
ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории; 

• осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы-
бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-
ния: 

• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опреде-
лять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

•  оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

• корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 
новых данных или информации; 

• осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 
нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

• выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 
между понятиями; формулировать определения понятий; 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-
щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 
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критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-
меры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критери-
ев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-

вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявле-
нию зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные 
методы; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного 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 ин-
терпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать 
и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

•  оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 
критериям, воспринимать ее критически; 

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

• анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 
обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию за-
дачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

• формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить след-
ствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

•  проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательско-
го характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя ин-
дукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

• создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз-
можностей современных программных средств и облачных технологий, использовать таб-
личные базы данных; 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 
процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; пред-



47 

ставлять результаты моделирования в наглядном виде. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 
• воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формули-
ровать разногласия и возражения; 

• представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результа-
ты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выби-
рать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «моз-
говые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения не-
скольких 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 уче-
том 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, вно-
сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных оши-
бок; 

•  оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной са-
мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять при-
чины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

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

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 
явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения 
механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, мо-
лекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявле-
нии общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

• определять условия применимости моделей физических тел и процессов (яв-
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лений), например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моде-
лей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

• выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 
реакций; 

• применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 
практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 
признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

• выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 
получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 
среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые орга-
низмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 
подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри-
мер, объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 
как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, 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 ма-
лых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 
например: зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; за-
висимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследо-
вание остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока 
от силы тока; 

• проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 
прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета 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, клю-
чевыми 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 деятель-

ности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 
например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дис-
персия света (на базовом уровне); 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, ре-
шать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 
решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения 
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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, напри-
мер, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономер-
ности и физические явления (на базовом уровне); 

• проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 
вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 
твердого тела, 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 со-
временной науке; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать ин-
формационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представле-
ния информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в тех-
нике и технологиях; 

• использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 
информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 
оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включа-
ет умения: 

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

• при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 
решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 
ходе дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

• работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, про-
ведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников ин-
формации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при 
обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в при-
роде», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Свето-
вые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физи-
ки, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

• самостоятельно составлять план решения расчетных 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 ответствен-
ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 
физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выпол-
нения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
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соответствие результатов целям; 
• использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния при решении качественных и расчетных задач; 
• принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсужде-

нии результатов 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 
духовнонравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловлен-
ность, актуальность в современных условиях; 

• самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 
всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

• устанавливать существенные признак или основания для классификации и 
типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, система-
тизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, 
по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 
проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам 
правления и типам государственного устройства; 

• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономиче-
ской деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 
качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемы-
ми климатическими изменениями; 

• оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, соци-
альные явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 
факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, 
значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фаль-
сификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 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 информации разных 
типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творче-
ских работ социальной и междисциплинарной направленности; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 
(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процес-
сов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и все-
мирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен-
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тированную позицию; 
• актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и крите-
рии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-
бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

• проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различных методов изучения социальных явле-
ний и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 
специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, био-
графический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 
• владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяс-
нения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и за-
рубежных стран; 

• извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном со-
общении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 
видов и форм представления; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 
регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источ-
ников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения 
видов письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 
выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включа-
ет умения: 
 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 
особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного разви-
тия России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 
обычаями народов России; 

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

• ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан-
ных с социально-гуманитарной подготовкой. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-
блемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 
примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 
внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 
• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представите-
лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных соци-
альных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции. 

Основы безопасности и защиты Родины 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

• самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 
личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализиро-
вать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

• устанавливать существенный признак или основания для обобщения, срав-
нения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; 

• определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 
ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных крите-
риев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных послед-
ствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

• моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения познава-
тельных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

• планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита инфор-
мации, необходимой для решения стоящей задачи; 

• развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые 

исследовательские действия: 
• владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; 
• владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобра-

зованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработ-
ке и защите проектных работ; 

• анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 
идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установлен-
ных (обоснованных) критериев; 

• раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-
альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повсе-
дневной жизни; 
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• критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результа-
ты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

• характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность 
их реализации в реальных ситуациях; 

• использовать знания других предметных областей для решения учебных за-
дач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 
навыки в повседневную жизнь. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
работу с информацией: 

• владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 
различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий ин-
формационной безопасности личности; 

• создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характе-
ра решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представ-
ления; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-
вовым и морально-этическим нормам; 

• владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защи-
те от опасностей цифровой среды; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и ги-
гиены. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включа-
ет умения: 

• осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуни-
кацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

• распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать зна-
чение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

• владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 
безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

• аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использо-
ванием языковых средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 
умения: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный спо-
соб и составлять план их решения в конкретных условиях; 

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать от-
ветственность за своё решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других пред-
метных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
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возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 
соответствие результатов целям; 

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной си-
туации, выбора оптимального решения; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 
контроля всего вокруг; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образователь-
ной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-
ты в конкретной учебной ситуации; 

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 
интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распре-
делять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 
совместной работы, договариваться о результатах); 

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий резуль-
тат по совместно разработанным критериям; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 
проявлять творчество и разумную инициативу. 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 
базовые логические действия: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 
её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-
сификации и обобщения; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-
ния; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 
• вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-
тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 
создании учебных и социальных проектов); 
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• формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях; 

• выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-
двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 
задавать параметры и критерии решения; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 
• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизне-

деятельности; 
• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 
• владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 
различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-
вовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включа-
ет умения: 

• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
• владеть различными способами общения и взаимодействия; 
• аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 
• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
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жизненных ситуациях; 
• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
• давать оценку новым ситуациям; 
• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
• делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 
• оценивать приобретённый опыт; 
• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний; 
• постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
• использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-

шения; 
• уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
• принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 
• признавать своё право и право других на ошибки; 
• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 
• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов, и возможностей каждого члена коллектива; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-
ности, практической значимости; 

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, должны содержать конкретизированные требования к формирова-

нию УУД на основе общих требований к предметным областям, к которым относится 
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курс. УУД прописываются в рабочей программе. 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкрети-

зированные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных 

в стандартах. УУД прописываются в рабочей программе. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по вы-
бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных об-
ластей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структуриро-
вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного учебным планом, представляется во втором 
полугодии 11 класса в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных си-
туациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-
ми, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности. 
На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в зна-

чительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной ста-
новится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную 
идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 
элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-
зультатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 
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проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и бо-
лее учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты индиви-
дуального проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. 
Обучающиеся знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

2.1.3 Организационный раздел. 
Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совер-

шенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы формирования УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
среднего уровня образования; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС 
СОО; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-
бранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-
тельской деятельности; 

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися УУД представлена в Приложении к ООП. 
 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУР-
СОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе 
среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы среднего 
общего образования непосредственно применяются федеральные рабочие программы по 
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учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Гео-
графия» и «Основы безопасности жизнедеятельности» - рабочие программы по этим 
предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам учебного плана образователь-
ная организация имеет право использовать федеральные рабочие программы или разраба-
тывать свои на основе федеральных рабочих программ, но при этом содержание и плани-
руемые результаты должны быть не ниже федеральных. 

 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей про-
граммы, является Приложением к основной образовательной программе среднего общего 
образования. 

Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной 
работы на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении 
и социализации на уровне среднего общего образования (далее - Программа). 

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы об-
щей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип науч-
ности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности 
и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоя-
тельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образователь-
ной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической 
и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи: 

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой ат-
тестации; 

• обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и вне-
урочной деятельности; 

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному кон-
сультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспи-
тания, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилак-
тике и коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

• Работа с детьми особых образовательных потребностей, 
• Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предме-

тов. 
Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития об-

разования 

Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Феде-
рации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 
• Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
• Дети со склонностью к девиантному поведению, 
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• Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 
• Дети мигрантов. 
В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного по-

ведения и работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к 
учебному коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной органи-
зации нет. При появлении представителей данных групп администрацией и педагогиче-
ским коллективом Программа дополняется. 

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью 
к девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представ-
ленной дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинако-
вых путей решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью 
данного направления являются педагог-психолог и классный руководитель. Классный ру-
ководитель своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной 
проблемой администрации для коррекции поведения обучающегося.
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Направление 

деятельности 

Особенности работы Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога- 

психолога 

Создание системы специ-
альных занятий по сохра-
нению психического здо-
ровья, развитию умений 

контролировать свое эмо-
циональное состояние и 
настроение, спокойно раз-
решать конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное об-
разование, система 
воспитательной ра-
боты 

Факультативные курсы, 
мероприятия интеллекту-
альной и творческой 
направленности соревнова-
тельного характера, соци-
альные проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за дет-
ским коллективом, 
выявление детей, 
склонных к девиа-
нтному поведению 

Выявление склонности по-
ведения в соответствии с 
методическими рекоменда-
циями 

Классный руково-
дитель, учитель- 

предметник, узкие 
специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 
возникновения де-
виантного поведения 

Проведение анкетирования, 
опросов учителей и роди-
телей 

Классный 

руководитель, 
педагог- психолог 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога с 
педагогами 

Работа с коллективом по 
осознанию собственной 
профессиональной ответ-
ственности за решение 
проблемы, принятие того 
факта, что при общих ти-
пологических характери-
стиках проявления девиа-
нтного поведения у школь-
ников нет одинаковых пу-
тей решения этой пробле-
мы 

Педагог-психолог Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Комплексное 
обследование 
ребенка 

Обследование этих детей 
специалистами; выявление 
динамики развития прису-
щих им особенностей и 
приоритетных линий пове-
дения 

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель, уз-
кие специалисты 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Построение индиви-
дуальной программы 
коррекции девиант-
ного поведения 

Разработка индивидуально-
го учебного плана (при 
наличии трудностей и про-
блем учебной деятельно-

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
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сти), а также системы вос-
питательных мероприятий, 
направленных на коррек-
цию 

взаимоотношений со 
сверстниками, развитие 
правил совместной 

деятельности и 

общения, 
формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

ному поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание индивиду-
альных учебных 
планов, программ, 
учебных модулей, 
учитывающих спе-
цифику трудностей 
данной группы обу-
чающихся 

Например, учебные модули 
по формированию смысло-
вого чтения, грамотного 
письма; проблем изучения 
математики; развитию ин-
формационной культуры и 
др. 

Администрация Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Методика урока Использование новых форм 
и методов организации 
обучения, обеспечивающих 
становление инициативы и 
самостоятельности обуча-
ющихся, имеющих склон-
ность к девиантному пове-
дению (опыты, 
исследования, игры, 
дискуссии, проектная 
деятельность) 

Администрация Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Методика работы на 
уроке и вне урока 

Организация разных видов 
совместной и коллективной 
деятельности с целью фор-
мирования произвольной 
деятельности и волевых 
черт характера, лидерских 
качеств особенных детей 

Педагог-психолог Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Методическое 
занятие с 
психологом 

Помощь психолога учи-
тельскому коллективу в со-
здании (восстановлении) 
доверительных отношений 
с учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана совместной 

деятельности по решению 
проблем прогулов школь-
ных занятий, низкого уров-
ня познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель 

Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Итоги работы, коррекция программы 
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Мониторинг 
поведения 

Выявление прогресса или 
регресса по программе ра-
боты 

Педагог-психолог Индивидуально, 
при выявлении 
ребенка, склон-
ного к девиант-
ному поведению 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный ана-
лиз трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устране-
нию. 

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут яв-
ляться: 

• низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией; 
• несформированность умения применять полученные знания при решении 

учебных и практических задач; 
• низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий; 
• недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельно-

сти. 
Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятель-

ности возможен, если учитель будет готов: 
• конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным до-
стижениям обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете дея-
тельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний; 

• обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддерж-
ку) обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению перспектив-
ного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешности; 

• создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, само-
оценки и прогнозирования. 

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих 
- предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»), 

б) «хорошисты»; 

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»), 

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в инди-
видуальной поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей раз-
ных групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

• обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности (тео-
ретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач); 

• особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, 
критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права 
других иметь собственное мнение); 

• расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской дея-
тельности, предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор 
доказательств; 

• обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных ин-
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тересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как 
«хобби»; 

• создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 
совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил толе-
рантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания 
учителя. Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учеб-
ных действий: при работе с графической информацией, конструировании рассуждения, 
вывода, решении творческих задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных 
интересов и мотивов учения. Учитель должен понимать, что ученики-»хорошисты» нуж-
даются в постоянной индивидуальной помощи и поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
• особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют ис-

пользования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий; 
• обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового об-

разца, самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять 
работу в ситуации альтернативы и выбора; 

• создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта 
учебной деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и 
творчеству; 

• особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля 
и самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточ-
ным развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, 
малым словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответ-
ственно относятся к учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская 
активность, невнимание со стороны учителя - все это затормаживает их успешное обуче-
ние и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
• особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи; 
• предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с 

более успешными детьми; 
• специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чув-

ственного восприятия; 
• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

• развитие связной речи и логического мышления 

• поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата 
с учебной задачей, выбор ответа и т.п.; 

• обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 
небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в 
основном, как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
• создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учени-

ками в рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педаго-
га; 

• учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их 
увеличение; 
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• особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно пред-
ставленным материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи; 

• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расшире-
ние его кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 
образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-

предметников составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных 
направлений работы в зависимости от группы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть со-
здана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно вклю-
чить следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя 
директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 
обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается по-
этапно: 

• на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; созда-
ется фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 

• на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррек-
ционной работы, Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы мо-
гут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

• на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках 
реализации основных направлений психологической службы образовательной организа-
ции. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педа-
гога- психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школь-
ников к прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, 
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педа-
гога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио-
нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и рас-
ширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педаго-
гом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилакти-
ке, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обу-
чающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-
тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-
ным с обучением и воспитанием обучающихся. 

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы педагогов 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного 
профиля. 

Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в 
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учебной и внеучебной деятельности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно вклю-

чение часов на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и 
др. Такие занятия также проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных 
группах: классе, параллели, на уровне образования. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потен-
циала школьников. 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образо-
вательными потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную об-
разовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готов-
ность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образова-
тельную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в вы-
бранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты 
в соответствии с требованиями к ООП СОО в целом. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Фе-
деральной образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 
23.11.2022 № 1014. Вариант №1 предназначен для образовательных организаций, в кото-
рых обучение ведется на русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Профиль обучения – естественно-научный. 
Учебный план предусматривает двухлетний нормативный срок освоения образова-

тельной программы среднего общего образования. Продолжительность учебного года на 
уровне среднего общего образования составляет 34 недели. 

В МКОУ СОШ № 18 установлен режим пятидневной учебной недели. Образова-
тельная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и соот-
ветствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685 -21. Объем максимально допу-
стимой образовательной нагрузки в течение дня в 10-х классах - не более семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки: 

• в 10-х классах -34 часа в неделю; 
Общее количество часов учебных занятий за два года будет составлять 2312 часов. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



67 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-
тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-
дам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения программы среднего общего образования с учетом обязательных для 
изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные обла-
сти: 

1. «Русский язык и литература». 

2. «Иностранные языки». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Общественно-научные предметы». 

5. «Естественно-научные предметы». 
6. «Физическая культура». 
7. «Основы безопасности и защиты Родины» 

Обучение в МКОУ СОШ № 18 ведется на русском языке. Учебный план не преду-
сматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература», так как родители обучающихся в 
заявлениях не выразили желания изучать указанные учебные предметы. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй 
иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», 

так как родители в заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и заши-
ты Родины») и предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном 
уровне - биология и химия. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике 
осуществляется деление классов на две группы при наличии 24 человек в классе. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных кур-
сов «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статисти-
ка». 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-
мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется: 

На изучение курса «Речь и культура общения (практическая риторика) отводится 1 
час в неделю. Курс введен с целью овладения обучающимися всеми видами речевой дея-
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тельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками исполь-
зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, со-
ответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащимся старшей 
школы; обогащения словарного запаса, совершенствования грамматического строя речи, 
соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих правильность и коммуникатив-
ную целесообразность речи, выбор и использование языковых средств в соответствии с 
требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контекста, умения пользоваться 
лингвистическими и речеведческими словарями; осознания речевой деятельности на рус-
ском языке как формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных 
нравственных ценностей, социальных ориентиров. 

Содержание предмета «Свойства и строения органических соединений» направле-
но на расширение знаний о строении и свойствах органических соединений. Учебный 
предмет введен с целью научить обучающихся свободно решать различные по сложности 
задачи, необходимые для подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой атте-
стации; содействовать развитию общих приемов интеллектуальной и практической дея-
тельности, способствовать развитию познавательной активности и самостоятельности 
учащихся. На изучение данного курса отводится 1 час в неделю. 

В рамках изучения учебного предмета «Удивительный мир окислительно – восста-
новительных реакций» обучающиеся получат возможность: закрепить, систематизировать 
и углубить знания о сущности окислительно-восстановительных процессов, их роли в 
природе и практическом значении; о важнейших окислителях и восстановителях, о влия-
нии среды на характер протекания ОВР; знать классификацию ОВР гальванического эле-
мента; научиться составлять уравнения ОВР с использованием метода электронно-

ионного баланса (метод полуреакций), развить навыки использования метода электронно-
го баланса для решения различных типов задач повышенного уровня сложности, в кото-
рых идет речь об ОВР. На изучение курса отводится 1 час в неделю. 

Курс «Молекулярная биология» ставит цель углубить знания учащихся о молеку-
лярных основах жизни, об особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их 
роли в образовании клеточных структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, 
в формировании и передаче наследственных признаков. На изучение курса отводится 1 
час в неделю. 

В рамках учебного предмета «Развитие эволюционных представлений» предпола-
гается освоение обучающимися знаний об основных биологических теориях, идеях и 
принципах, являющихся составной частью современной естественной картины мира. 
Учащиеся получат возможность овладеть умениями характеризовать научные открытия в 
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально этически-
ми, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформ-
лять полученные результаты. 
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1. Формы промежуточной аттестации. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-
вождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего объе-
ма содержания ученого предмета за учебный год на основании триместровой аттестации, 
представляет собой среднее арифметическое оценок за триместр. Округление результата 
проводится в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Особой формой промежуточной аттестации на уровне среднего общего образова-
ния является итоговое сочинение (итоговое изложение). Для учащихся 11 класса итоговое 
сочинение (итоговое изложение) проводится в первую среду декабря в соответствии с те-
мами, сформированными по часовым поясам Рособрнадзором, оценивается в системе «за-
чет», «незачет» и является одним из условий допуска учащихся к итоговой аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учеб-
ным графиком ООП СОО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в 
неделю 

10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Алгебра 2 3 5 

Геометрия 2 1 3 

Вероятность и статистика 1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 4 

Химия (углубленный уровень) 3 3 6 

Биология (углубленный уровень) 3 3 6 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности и защи-
ты Родины 

Основы безопасности и защиты Роди-
ны 

1 1 2 

----- Индивидуальный проект 1 0 1 

Итого 31 30 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Речь и культура общения (практическая риторика) 0 1 1 

Свойства и строение органических соединений 1 0 1 

Удивительный мир окислительно – восстановительных реакций 0 1 1 

Молекулярная биология 1 0 1 

Развитие эволюционных представлений 0 1 1 

Экология 1 1 2 

Итого 3 4 7 

ИТОГО недельная нагрузка 34 34 68 

Количество учебных недель 34 34 68 

Всего часов в год 1156 1156 2312 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образова-

тельная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образо-
вательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с пла-
ном внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучаю-
щимися. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 
уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной обра-
зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 
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количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-
мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 
ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значи-
тельно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части обязательной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает дискуссионный клуб «Разговоры о важном» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: обучающийся, учитывая 
мнение родителей (законных представителей), выбирает внеурочную деятельность из перечня, 
предлагаемого организацией. Данная часть делится на системную и несистемную. Системная 
часть четко определяет количество часов курса внеурочной деятельности, определена расписа-
нием, проводится по рабочей программе, ведется журнал курса внеурочной деятельности. Не-
системная часть - внеурочная деятельность, которая не имеет четкого количества часов и рас-
писания, зависит от периода года, каникулярного времени и пр. Например, подготовка и уча-
стие в общешкольных мероприятиях: контроль часов данного направления ведется ответствен-
ным сотрудником (педагог-организатор следит за недопущением перегрузки во время проведе-
ния мероприятий, классный руководитель - во время посещения городских культурных меро-
приятий и пр.) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один раз в год в 
сроки, определенные календарным графиком. Формы промежуточной аттестации определены 
на педагогическом совете образовательной организации. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мне-
ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-
новых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего 
общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график. 
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования состав-

ляет 34 недели. 
В МКОУ СОШ №18 устанавливается следующая продолжительность учебного го-

да:  
- в 1 классе – 33 учебные недели; 
– во 2-11 классах – 34 учебные недели.  
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Периоды учебных занятий и каникул:  
2024–2025 учебный год начинается 2 сентября 2024 года и заканчивается 26 мая 2025 

года. 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  
– осенние каникулы:  с  27 октября (воскресенье) по 04 ноября (понедельник) 2024 года 

(9 календарных дней); 
– зимние каникулы: с 31 декабря (вторник) 2024 года по 8 января (среда) 2025 года (9 

календарных дней); 
– весенние каникулы: с  22 марта  (суббота) по 30 марта (воскресенье) 2025 года (9 ка-

лендарных дней). 
- в период  с 15 – 23 февраля 2025 года – дополнительные каникулы для учащихся 1-х 

классов (9 дней). 
Проведение промежуточной аттестации  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учеб-
ного года, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МКОУ СОШ №18, утверждается 
решением Педагогического совета. 

Сроки промежуточной аттестации (выставления годовых отметок): 
2 – 8, 10 класс - с 19.05. по 23.05.2025 г.; 
9, 11 класс – с 14.05. по 19.05.2025 г. 
Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной ито-

говой аттестации обучающихся 9 классов проводится во вторую среду февраля – 12 февраля 
2025 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса включает в себя итоговое сочинение 
(изложение). Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 
аттестации проводится для обучающихся 11 класса в первую среду декабря – 4 декабря 2024 г. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального ка-
лендарного плана воспитательной работы, является приложением к ООП СОО. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся иные 
мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания 
и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
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Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией круп-

нейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. Фев-
раль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в го-

ды Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 



74 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

МКОУСОШ № 18 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной ор-
ганизации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствуют требованиям: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками - 100%; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-
ции соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен в Прило-
жении к ООП СОО; 

- профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 
представлено в Приложении к ООП СОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения образо-
вания. Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и про-
грамма основного общего образования с включением новых форм. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся реали-
зуется как в урочной, так и во внеурочной работе. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 
особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего обще-
го образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 
характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 
также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-
тывающим разного рода трудности. Для этого в ООП включена Программа коррекционной 
работы на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающих-
ся, педагогических и административных работников, родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа 
с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психоло-
гическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистан-
ционной форме через Интернет. 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заня-
тиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Программа меропри-
ятия представлена в Плане работы педагога-психолога. (Приложение к ООП СОО). 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологи-
ческой компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 
коллективе, профилактики профессионального выгорания психологопедагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологиче-
ски грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодей-
ствия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, се-
минары, практические занятия. Программа мероприятия представлена в Плане работы педаго-
га- психолога. (Приложение к ООП СОО). 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-
ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегра-
тивное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психоло-
гопедагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных от-
ношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организа-
ции; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного обще-
доступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных про-
ектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации ос-
новной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их фор-
мирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 
программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения об-
разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-
тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-
ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществле-
ния образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одно-
го обучающегося. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: 

- требований ФГОС СОО; 
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
ноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных норматив-
ных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
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- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как сово-
купности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образо-
вательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творче-
ству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а 
также развитие различных компетентностей; 

- учитывают: 
• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образо-

вательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предме-
ты/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обу-
чения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-
ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным об-
разованием); 

- обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной дея-

тельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людь-

ми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образо-

вательной организации. 
Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществле-

ния образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, распо-
ложение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают воз-
можность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельно-
сти для всех ее участников. 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечени-
ем образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
среднего общего образования в соответствии с учебным планом. Помещение для реализации 
программы: отдельно стоящее двухэтажное здание с огражденной территорией, находящееся по 
адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 42а

. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельно-
сти. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 
программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и програм-
мы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 
- учебные кабинеты; 
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- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-
лированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также дру-
гими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

- цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 
- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа (кол-

лективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиате-
кой; 

- мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 
учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

- спортивный зал, спортивные сооружения; 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 
- помещение медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные ма-

териалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-
ности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает сле-

дующие ключевые возможности: 
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности; 
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудова-
ния, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и вир-
туальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-
ектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и техноло-
гий, художественно-оформительские и издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-
ски ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 
- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, програм-
мирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых пла-
нов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, уча-
стие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением тра-
диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с исполь-
зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-
ции; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельно-
сти, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование ди-
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намики промежуточных и итоговых результатов; 
- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и ху-

дожественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множи-
тельной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, ви-
деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сцениче-
ской работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печат-
ных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представле-
ние школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Важно, чтобы 
инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 

- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 
педагогических и административных работников; 

- зоны уединения и психологической разгрузки; 
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
- использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим са-

нитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также макси-
мально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыс-
лов обучающихся и педагогических работников. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализиру-
ется регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списа-
ние). 

 

Справка МТО является Приложением к ООП. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-
мы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включаю-
щей: 

-  комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

-  совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в со-
временной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организа-
ции обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-
цией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансо-

вохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-
водство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохра-
нения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, 
в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным 
и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд уком-
плектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учеб-
ные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно--

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-
вочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по соци-
альному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников обра-
зовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образова-
тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внут-
ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

При реализации программы среднего общего образования каждому обучающемуся, ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего пе-
риода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. Каж-
дый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от элек-
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тронной информационной системы «Электронный журнал», также имеется свободный доступ к 
официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 
• к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся (ссылка на 
официальный ресурс получения результатов); 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 
общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 
электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств опре-
деления уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для орга-
низации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 
обучающихся. 

В случае реализации программы среднего общего образования с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупно-
сти информационных и электронных образовательных ресурсов на образовательном портале 
образовательной организации «Стратегия». 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиени-
ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Перечень информационно-методических и учебно-методических условий образователь-
ной организации представлена в виде таблицы и является Приложением к ООП СОО. Актуали-
зируется ежегодно. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ос-
новной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приве-
дению информационно-методических условий реализации основной образовательной програм-
мы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-
татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-
гностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче-
том потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-
вий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
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этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, ин-
теллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к соци-
альным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организаци-
онную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образо-
вательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстро-
енную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государствен-
нообщественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятель-
ность государственных и общественных структур по управлению образовательными организа-
циями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 
решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий орга-
нов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп об-
щественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с 
этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образо-
вательных отношений. 
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Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой си-
стемы условий 
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 Сроки реализа-
ции Направление меропри-

ятий 
Мероприятия 

Нормативное обеспече-
ние введения изменений 
во ФГОС СОО (акт. ред. 
на 22.09.2022г) 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении измене-
ний в соответствии с ФГОС СОО (акт. ред. на 
22.09.2022г.) 

До 1 сентября 
2023 

 2. Разработка и утверждение плана-графика вве-
дения изменений в соответствии с ФГОС СОО 
(акт. ред. на 22.09.2022г.) 

До 1 сентября 
2023 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (акт. ред. на 
22.09.2022г.) (цели образовательной деятельно-
сти, режим занятий, финансирование, матери-
ально-техническое обеспечение и др.) 

До 1 сентября 
2023 

 

 

4. Разработка на основе Федеральной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной про-
граммы среднего общего образования образова-
тельной организации 

До 1 сентября 
2023 

5. Утверждение основной образовательной про-
граммы образовательной организации 

До 1 сентября 
2023 

6. Приведение должностных инструкций работ-
ников образовательной организации в соответ-
ствие с требованиями ФГОС СОО (акт. ред. на 
22.09.2022г.) и тарифноквалификационными ха-
рактеристиками и профессиональным стандар-
том педагога 

До 1 сентября 
2023 

7. Определение списка учебников и учебных по-
собий, используемых в образовательной дея-
тельности в соответствии ФУП 

До 1 сентября 
2023 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объ-
ектам инфраструктуры образовательной органи-
зации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 

До 1 сентября 
2023 

9. Доработка: 
образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
учебного плана; 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного 
графика;

положений о внеурочной деятель-
ности обучающихся;

положения об организации теку-
щей и итоговой оценки достижения обучающи-
мися планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы;

положения об организации домаш-
ней работы обучающихся;

положения о формах получения образо-
вания и др.

До 1 сентября 
2023 

Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

До 1 сентября 
2023 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-
рующих установление заработной платы работ-
ников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

При необходимо-
сти 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мо-
ниторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические усло-
вия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализа-
ции психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами 

При необходимо-
сти 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября 
2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-
вышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников образовательной организа-
ции 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 
мероприятий 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение 
1. Размещение на сайте образовательной органи-
зации информационных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской об-
щественности о введении изменений во ФГОС 
СОО и порядке перехода на них 

До 1 сентября 
2023 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам изменений во ФГОС СОО и внесе-
ния возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации 

До 1 сентября 
2023 

Материально 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспече-
ния реализации ООП 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательной орга-
низации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-
но-информационного центра печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организа-
ции к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-
ных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-
ников образовательной деятельности к инфор-
мационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

Ежегодно 
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