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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- 
ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального  общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Новоузенска Саратовской области» (далее – МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска 

Саратовской области») – нормативный правовой документ общеобразовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации в образовательном учреждении учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего МОУ«СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области»образования (далее – Образовательная программа) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- ской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде- рального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова- тельной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 21.09.2022 №858 «Об утвержде- нии 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образо- вания организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников» (с изменениями); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 №804 «Об утвержде- нии перечня 

средств обучения и воспитания, соответствующих современ- ным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразователь- ных организаций в целях реализации 

мероприятий государственной про- граммы Российской Федерации "Развитие 

образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах 

Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных 

организациях, модерниза- цию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснаще- 

нию общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
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           2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям       

                                                              воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

– Примерная основная образовательная программа среднего общего образо- 

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объеди- 

нения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

– Конституция Российской Федерации; 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

        -   Устав МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»  

I.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего    

                  общего образования (далее - ООП СОО) МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска     

                  Саратовской области» являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще- 

ственными, государственными потребностями и возможностями обу- 

чающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образова- 

тельной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение   поставленных   целей    требует    решения    следующих 

основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и куль- 

турой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом среднего общего образова- 

ния (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме ООП СОО, предусматривающей изуче- 

ние обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
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углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значи- 

мой деятельности, социального и гражданского становления, осознан- 

ного выбора профессии, понимание значения профессиональной дея- 

тельности для человека и общества, в том числе через реализацию об- 

разовательных программ, входящих в основную образовательную про- 

грамму; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

                 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися       

                 ООП СОО, деятельности педагогических работников, МОУ « СОШ №4      

                 г.Новоузенска Саратовской области» ; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

I.1.2. Основные принципы и подходы к формированию основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска 

Саратовской области» базируется на системно-деятельностном подходе, в 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие учащихся 

определяется характером их деятельности, в первую очередь учебной. 

Процесс функционирования МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска  Саратовской 

области»  является совокупностью взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержание образования на уровне среднего общего образования, 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их 

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, который реализуется как через 

содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осу- 

ществлении образовательной деятельности базируется на личностном подхо- 

де, который означает ориентацию на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий его эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного под- 

хода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого учащегося. 

ООП СОО МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска     Саратовской области»  формируется 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, 

связанных:с формированием у учащихся системы значимых социальных имеж- 



9  

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю- 

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентации, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и са- 

мом себе, готовности руководствоваться им в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотиваци- 

онно-смыслового и операционно-технического компонентов к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у учащихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль- 

нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёма- 

ми; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требо- 

вательности к самому себе; углублением самооценки; большим реа- 

лизмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ро- 

стом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразо- 

ванием юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа "Я". Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоя- 

тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становле- 

ние основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лич- 

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман- 

сипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по- 
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требностей и запросов учащихся и их родителей (законных представите- 

лей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали- 

дов, а также значимость данного уровня общего образования для продолже- 

ния обучения в профессиональной образовательной организации или обра- 

зовательной организации высшего образования, профессиональной деятель- 

ности и успешной социализации. 

 

I.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего общего образования 

   

     ООП СОО МОУ«СОШ №4 г.Новоузенска    Саратовской области» разработана 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 

правах ребен- ка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных сани- 

тарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организа- 

ционный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образователь- 

ным программам среднего общего образования  основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей ООП СОО на базовом  уровне. 
 

ООП СОО направлена на становление личностных характеристик вы- 

пускника (портрет выпускника). 

Выпускник на уровне среднего общего образования – это выпускник, 

o любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 

o осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российско- 
го гражданского общества, многонационального российского народа, че- 
ловечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
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o креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно позна- 
ющий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творче- 
ства для человека и общества; 

o владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

o мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
o готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея- 
тельность; 

o осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 

o уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диа- 
лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

o осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, без- 
опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

o подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значе- 
ние профессиональной деятельности для человека и общества; 

o  мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 
жизни. 

 
I.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организа- 

ций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной дея- 

тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве об- 

щеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется ин- 

дивидуальными образовательными маршрутами обучающихся. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеуроч- 

ной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются со- 

держательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятель- 

ности, программы развития универсальных учебных действий, рабочей про- 

граммы воспитания как с позиций организации их достижения, так и с по- 

зиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируе- 
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мых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Достижение планируемых результатов освоения обучающи- 

мися ООП учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников и школы в целом. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определе- 

ны в три группы: личностные – готовность и способность учащихся к само- 

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива- 

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осо- 

знанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение учащимися межпредметных понятий и уни- 

версальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной дея- 

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни- 

ками, способность к построению индивидуальной образовательной траекто- 

рии, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметные – освоение учащимися специфических для каждой изучен- 

ной предметной области умений, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по- 

нятиями, методами и приёмами. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП СОО должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к свое- 

му народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязан- 

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб- 

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные наци- 

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа- 

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осо- 

знание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ- 

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об- 

щества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и от- 

ветственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

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

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже- 

ния, способность противостоять идеологии экстремизма, национализ- 

ма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо- 

вым, национальным признакам и другим негативным социальным яв- 

лениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече- 

ских ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- 

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв- 

ному образованию как условию успешной профессиональной и обще- 

ственной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных при- 

вычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея- 

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния со- 

циально-экономических процессов на состояние природной и социаль- 

ной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно- 

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов- 

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятель- 

ности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необхо- 

димой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интер- 

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех- 

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче- 

ских норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных ин- 

ститутов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю- 

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен- 

ностей; 

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

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша- 

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа- 

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уров- 

нях. Предметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече- 

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преиму- 

щественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубоко- 

го, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си- 

стематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предме- 

тов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы среднего общего образования обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельно- 

сти. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что пред- 

метные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник по- 

лучит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раз- 

дела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито- 

говую аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставлена 

каждому обучающемуся. 

ООП СОО определяет результаты по обязательным предметным обла- 

стям. 

 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволя- 

ющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, обще- 

ства, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой куль- 

туры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литератур- 

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к россий- 

скому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен- 
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ной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к рос- 

сийским свершениям, традициям и осознание исторической преемствен- 

ности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных воз- 

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави- 

лами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развиваю- 

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

ционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литера- 

туры отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической ли- 

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

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

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументиро- 

ванных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жиз- 

ни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художествен- 

ной литературы; 
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11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков 

письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформиро- 

ванность и развитие основных видов речевой деятельности обучающих- 

ся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппара- 

тов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

14) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло- 

гии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтерна- 

тивной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си- 

туации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жар- 

гон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа- 

логические тексты определенной функционально-смысловой принад- 

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обу- 

чения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудиро- 

вания (с полным пониманием текста, с пониманием основного содер- 

жания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
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основной и второстепенной информации, определять его тему, пробле- 

му и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере- 

водить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языко- 

вым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оцен- 

ки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви- 

деть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред- 

ства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точно- 

сти и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидно- 

стей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точ- 

ного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и ис- 

тории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест- 

ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор- 

мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функци- 

онального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы- 

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для рас- 

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарно- 

го знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разно- 

видностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точ- 

ного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и исто- 

рии русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест- 

ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа- 

ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио- 

нального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы- 

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для рас- 

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить- 

ся: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической ре- 

чевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднознач- 

ную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представ- 

лять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответ- 

ствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диало- 

гический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой при- 

надлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современ- 

ного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой ли- 

тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой чита- 

тельский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и тре- 

бующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаи- 

мовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особен- 

ности развития и связей элементов художественного мира произве- 

дения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотатив- 

ные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова- 

нию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздей- 

ствие на читателя (например, выбор определенного зачина и кон- 

цовки произведения, выбор между счастливой или трагической раз- 

вязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сар- 

казм, аллегория, гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке про- 

изведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культур- 

но-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литера- 

турных произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной биб- 

лиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера- 

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, исто- 

рией, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными об- 

разами» или именами нарицательными в общемировой и отечествен- 

ной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой ли- 

тературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искус- 

ства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, филосо- 

фией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или теат- 

ральную постановку; запись художественного чтения; серию ил- 

люстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интер- 

претирует исходный текст; 
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• ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ ве- 

ков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ве- 

дущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе веду- 

щих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодей- 

ствии между ними (например, о полемике символистов и футури- 

стов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писате- 

лей, критиков, литературных героев, а также названий самых зна- 

чительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в кон- 

тексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особен- 

ностях восприятия произведений читателями в исторической ди- 

намике; 

• обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстри- 

руя целостное восприятие художественного мира произведения на 

разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание при- 

надлежности произведения к литературному направлению (тече- 

нию) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и плани- 

руемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализиро- 

ванной библиотеки, исторических документов и др.). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить- 

ся: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни фило- 

логического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературо- 

ведения, в том числе современного, на работы крупнейших литерату- 

роведов и критиков XIX–XXI вв.; 
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– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерно- 

стях литературного процесса, в том числе современного, в его дина- 

мике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конферен- 

циях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных 

ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя резуль- 

таты своих исследований в виде научных докладов и статей в специа- 

лизированных изданиях. 
 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обес- 

печивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни челове- 

ка, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю куль- 

туры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литератур- 

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважитель- 

ного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям свое- 

го народа и осознание исторической преемственности поколений; сво- 

бодное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных воз- 

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави- 

лами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развиваю- 

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

ционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально- 

смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - тре- 

бования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение зна- 

ний о них в речевой практике; 
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимо- 

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор- 

мального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникатив- 

но-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло- 

жения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и сти- 

лю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло- 

гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически- 

ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион- 

ными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова- 

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказыва- 

ний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общече- 

ловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; форми- 

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основ- 

ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив- 

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда- 

ющихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Родной язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 



27  

– использовать знания о формах родного языка (литературный язык, про- 

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа- 

логические тексты определенной функционально-смысловой принад- 

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обу- 

чения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудиро- 

вания (с полным пониманием текста, с пониманием основного содер- 

жания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, пробле- 

му и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере- 

водить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языко- 

вым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оцен- 

ки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви- 

деть взаимосвязь между ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред- 

ства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точно- 

сти и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности родного языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного родного языка; 

– использовать синонимические ресурсы родного языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии родного языка; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ- 

ствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест- 

ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор- 

мации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функци- 

онального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен- 

ной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навы- 

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для рас- 

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Родная литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или про- 

блемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой чита- 

тельский опыт, а именно: 
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– обосновывать выбор художественного произведения для анализа, при- 

водя в качестве аргумента, как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

– использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

– давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, вы- 

делять две (или более) основные темы или идеи произведения, показы- 

вать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

– анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно- 

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его разви- 

тия, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви- 

тия их характеров; 

– определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в ху- 

дожественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зре- 

ния новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче- 

ской значимости; 

– анализировать авторский выбор определенных композиционных реше- 

ний в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимо- 

связь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читате- 

ля (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или за- 

крытым финалом); 

– анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от то- 

го, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, ал- 

легория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произве- 

дении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитан- 

ные произведения, демонстрируя целостное восприятие художествен- 

ного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно- исторической 

эпохе (периоду); 

– выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предла- 

гать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной биб- 

лиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера- 

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, исто- 

рией, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении родной литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными об- 

разами» или именами нарицательными в отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранно- 

го языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

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

мого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адек- 

ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво- 

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образователь- 

ных и самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уро- 

вень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего по- 

роговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного про- 

филя; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (ан- 

глийский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иниции- 

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услы- 

шанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
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– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического харак- 

тера в рамках изученной тематики с четким нормативным произноше- 

нием; 

– выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диа- 

логического характера в рамках изученной тематики, характеризую- 

щихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю- 

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной за- 

дачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жан- 

ров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее зна- 

чимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно из- 

лагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк- 

туации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включен- 

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зави- 

симости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернатив- 

ный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую- 

щими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзны 

мисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some- 

thing; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее использу- 

емых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде- 

ленные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исклю- 

чения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос- 

ходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамкахизу- 

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого че- 

ловека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвер- 

ждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного тек- 

ста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде- 

ние какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересо- 

ванность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 



36  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддержи- 

вая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных ком- 

муникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответ- 

ствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического 

и диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выво- 

ды. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выра- 

женного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 
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– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для уча- 

стия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального 

и неофициального общения; 
– аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
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– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая наплю- 

сы и минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные 

элементы. 
Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий; 
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 
Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме деловогоха- 

рактера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и именсоб- 

ственных в рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения кон- 

траста, а также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения со- 

жаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
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– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never 

have I seen… /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу- 

чающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобаль- 

ном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, эконо- 

мических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать инфор- 

мацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественно- 

му развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интер- 

претации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще- 

ственных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результа- 

там освоения базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом про- 

цессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профес- 

сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон- 

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового ис- 

торического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по ис- 

торической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические со- 

бытия российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сооб- 

ществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищ- 

ницу мировой культуры; 

– определять место и время создания исторических документов; 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информа- 

цию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политиче- 

ской деятельности современных руководителей России и ведущих за- 

рубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших про- 

блем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок рос- 

сийскими и зарубежными историческими деятелями характера и зна- 

чения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических со- 

бытий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графи- 

ков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного мас- 

штаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но- 

вейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики Рос- 

сии; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 «География» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических про- 

цессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размеще- 

ния населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче- 

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

те природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выяв- 

ления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процес- 

сах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб- 

разной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценива- 

ния уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах вза- 

имодействия природы и общества, о природных и социально- экономи- 

ческих аспектах экологических проблем. 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в реше- 

нии проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географи- 

ческих объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюде- 

ний, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, моде- 

ли, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тема- 

тики для выявления закономерностей социально-экономических, при- 

родных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным крите- 

риям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономи- 

ческих и экологических процессов и явлений на основе картографиче- 

ских и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 
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– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих со- 

бытий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономическо- 

го развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи раз- 

личных источников информации в современных условиях функциони- 

рования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь насе- 

ления и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравне- 

ния; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа ста- 

тистических данных, чтения географических карт, работы с графи- 

ками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов вре- 

зультате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и яв- 

лений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо- 

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообще- 

стве; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современ- 

ной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 

мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и ре- 

гионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяй- 

ство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономи- 

ческого положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зо- 

ной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на реше- 

ние глобальных проблем человечества. 
 

Обществознание 

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

зультатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возмож- 

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явле- 
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ний и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жиз- 

ни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, уме- 

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструк- 

ции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 
 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов де- 

ятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образова- 

ния и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамиче- 

скую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин- 

ститутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информа- 

цию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социально- 

го развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных из- 

менений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и по- 

следствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных гло- 

бальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 
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– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производ- 

ства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией граж- 

данами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эко- 

номической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и пока- 

затели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источни- 

ков о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рын- 

ка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на приме- 

рах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль се- 

мьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни со- 

временного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной ин- 

формации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людь- 

ми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 
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– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных си- 

стем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологиче- 

ского плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значе- 

нии участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориенти- 

роваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав 

и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняю- 

щимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практи- 

ческих ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 
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– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведе- 

ния субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о прави- 

лах приема в образовательные организации профессионального и выс- 

шего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения тру- 

дового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптиро- 

ванных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых ре- 

шений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процес- 

сов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного разви- 

тия; 
– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз- 

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процес- 

сов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 
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структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влия- 

нии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяй- 

ства и национальных экономик; давать оценку противоречивым по- 

следствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенден- 

ций общемирового экономического развития, экономического разви- 

тия России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разре- 

шения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разреше- 

ния социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к раз- 

личным этническим общностям и религиозным конфессиям; оцени- 

вать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяс- 

нять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняю- 

щегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 
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Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, вы- 

делять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще- 

ства и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государствен- 

ных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ 

и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" от- 

ражает: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и истори- 

ческих факторах становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математиче- 

ского мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

4) сформированность представлений о математике как части общечелове- 

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 
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5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в совре- 

менном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

6) сформированность представлений о влиянии информационных техноло- 

гий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономиче- 

ского, политического, культурного, юридического, природного, эргоно- 

мического, медицинского и физиологического контекстов информацион- 

ных технологий; 

7) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование ин- 

формационных систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предме- 

тов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического ана- 

лиза, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результа- 
там освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения за- 

дач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио- 

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравне- 

ний и неравенств; 

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

дах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет- 

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и фор- 

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содер- 

жанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве- 

роятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
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находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных вели- 

чин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• овладение правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя- 

тия рельефных изображений предметов, контурных изображений гео- 

метрических фигур и другое; 

• наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления 

для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

• овладение основным функционалом программы невизуального доступа 

к информации на экране персонального компьютера, умение использо- 

вать персональные тифлотехнические средства информационно- 

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа 

с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

• наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического ана- 

лиза, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным ре- 

зультатам освоения углубленного курса математики включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в прове- 

дении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы реше- 

ния задач; 

3)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследо- 

вать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математиче- 

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать пове- 

дение функций, использование полученных знаний для описания и ана- 

лиза реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию за- 

дачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероят- 

ностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) 
 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные 

результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические 

результаты» 

Раздел I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

IV. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освое- 

ния 

пред- 

мета 

Для использо- 

вания вповсе- 

дневной жизни 

и обеспечения 

возможности 

успешного про- 

должения обра- 

зования по спе- 

циальностям,не 

связанным с 

прикладным 

использованием 

математики 

Для развития мыш- 

ления, использова- 

ния в повседневной 

жизнии обеспече- 

ния возможности 

успешного продол- 

жения образования 

по специальностям, 

не связанным с при- 

кладным 

использованием 

математики 

Для успешного 

продолжения обра- 

зования 

по специальностям, 

связанным с при- 

кладным использо- 

ванием математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного про- 

должения обра- 

зования по спе- 

циальностям, 

связанным с осу- 

ществлением 

научной и иссле- 

довательской де- 

ятельности воб- 

ласти 

математики и 
смежных наук 

 Требования к результатам 

Элеме 

нты 

тео- 

рии 

мно- 

жеств 

и ма- 

те- 

мати- 

ческой 

логики 

 Оперировать 

на базовом 

уровне
1
 поня- 

тиями: конеч- 

ное множе- 

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

  Оперировать
2
 

понятиями: ко- 

нечное множе- 

ство, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, чис- 

ловые множе- 

ства на коорди- 

натной прямой, 

отрезок, интер- 

  Свободно опе- 

рировать
3
 поня- 

тиями: конеч- 

ное множество, 

элемент множе- 

ства, подмно- 

жество, пересе- 

чение, объеди- 

нение и раз- 

ность множеств, 

числовые мно- 

жества на коор- 

динатной пря- 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 

основными ви- 

дами опреде- 

лений, основ- 

ными видами 

теорем; 

 понимать 

суть косвен- 

 
1
Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком- 

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 координатной 

прямой, отре- 

зок, интервал; 

  оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: утвер- 

ждение, отри- 

цание утвер- 

ждения, ис- 

тинные и лож- 

ные утвержде- 

ния, причина, 

следствие, 

частный слу- 

чай общего 

утверждения, 

контрпример; 

 находить пе- 

ресечение и 

объединение 

двух мно- 

жеств, пред- 

ставленных 

графически на 

числовой пря- 

мой; 

  строить на 

числовой пря- 

мой подмно- 

жество число- 

вого множе- 

ства, заданное 

простейшими 

условиями; 

 распознавать 

ложные 

утверждения, 

ошибки в рас- 

суждениях, в 

том числе с 

использовани- 

ем контрпри- 

меров. 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

вал, полуинтер- 

вал, промежуток 

с выколотой 

точкой, графиче- 

ское представле- 

ние множеств на 

координатной 

плоскости; 

 оперировать по- 

нятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и лож- 

ные утвержде- 

ния, причина, 

следствие, част- 

ный случай обще- 

го утверждения, 

контрпример; 

 проверять при- 

надлежность 

элемента мно- 

жеству; 

 находить пересе- 

чение и объеди- 

нение множеств, 

в том числе 

представленных 

графически на 

числовой прямой 

и на координат- 

ной плоскости; 

 проводить дока- 

зательные рас- 

суждения для 

обоснования ис- 

тинности 

утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении других 

мой, отрезок, 

интервал, полу- 

интервал, про- 

межуток с вы- 

колотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 задавать мно- 

жества пере- 

числением и ха- 

рактеристиче- 

ским свойством; 

  оперировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные утвер- 

ждения, причи- 

на, следствие, 

частный случай 

общего утвер- 

ждения, контр- 

пример; 

 проверять при- 

надлежность 

элемента мно- 

жеству; 

  находить пере- 

сечение и объ- 

единение мно- 

жеств, в том 

числе представ- 

ленных графи- 

чески на число- 

вой прямой и на 

координатной 

плоскости; 

 проводить дока- 

зательные рас- 

суждения для 

обоснования 

истинности 

утверждений. 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении других 

ного доказа- 

тельства; 

 оперировать 

понятиями 

счетного и не- 

счетного 

множества; 

 применять 

метод мате- 

матической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказа- 

тельств и при 

решении за- 

дач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 
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 предметов: 

 использовать 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания ре- 

альных про- 

цессов и явле- 

ний; 

 проводить ло- 

гические рас- 

суждения в 

ситуациях по- 

вседневной 

жизни 

предметов: 

 использовать 

числовые множе- 

ства на коорди- 

натной прямой и 

на координатной 

плоскости для 

описания реаль- 

ных процессов и 

явлений; 

 проводить дока- 

зательные рас- 

суждения в си- 

туациях повсе- 

дневной жизни, 

при решении за- 

дач из других 

предметов 

предметов: 

  использовать 

числовые мно- 

жества на коор- 

динатной пря- 

мой и на коор- 

динатной плос- 

кости для опи- 

сания реальных 

процессов и яв- 

лений; 

 проводить дока- 

зательные рас- 

суждения в си- 

туациях повсе- 

дневной жизни, 

при решении 

задач из других 
предметов 

предметов: 

 использовать 

теоретико- 

множествен- 

ный язык и 

язык логики 

для описания 

реальных про- 

цессов и явле- 

ний, при реше- 

нии задач дру- 

гих учебных 

предметов 

Числа 

и вы- 

ра- 

жения 

  Оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: целое 

число, дели- 

мость чисел, 

обыкновенная 

дробь, деся- 

тичная дробь, 

рациональное 

число, при- 

ближённое 

значение чис- 

ла, часть, доля, 

отношение, 

процент, по- 

вышение и 

понижение на 

заданное чис- 

ло процентов, 

масштаб; 

  оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: лога- 

рифм числа, 

тригонометри- 

ческая окруж- 

ность, градус- 

ная мера угла, 

величина угла, 

заданного точ- 

 Свободно опери- 

ровать понятия- 

ми: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная 

дробь, десятич- 

ная дробь, раци- 

ональное число, 

приближённое 

значение числа, 

часть, доля, от- 

ношение, про- 

цент, повышение 

и понижение на 

заданное число 

процентов, мас- 

штаб; 

 приводить при- 

меры чисел с за- 

данными свой- 

ствами делимо- 

сти; 

  оперировать по- 

нятиями: лога- 

рифм числа, три- 

гонометрическая 

окружность, ра- 

дианная и гра- 

дусная мера угла, 

величина угла, 

заданного точ- 

кой на тригоно- 

 Свободно опе- 

рировать поня- 

тиями: нату- 

ральное число, 

множество 

натуральных 

чисел, целое 

число, множе- 

ство целых чи- 

сел, обыкно- 

венная дробь, 

десятичная 

дробь, смешан- 

ное число, ра- 

циональное 

число, множе- 

ство рацио- 

нальных чисел, 

иррациональное 

число, корень 

степени n, дей- 

ствительное 

число, множе- 

ство действи- 

тельных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных, 

целых, рацио- 

нальных, дей- 

ствительных 

чисел; 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

  свободно опе- 

рировать чис- 

ловыми мно- 

жествами при 

решении за- 

дач; 

 понимать 

причины и ос- 

новные идеи 

расширения 

числовых 

множеств; 

  владеть ос- 

новными по- 

нятиями тео- 

рии делимости 

при решении 

стандартных 

задач 

 иметь базовые 

представления 

о множестве 

комплексных 

чисел; 

 свободно вы- 

полнять 

тождествен- 

ные преобра- 

зования три- 
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 кой на триго- 

нометриче- 

ской окружно- 

сти, синус, ко- 

синус, тангенс 

и котангенс 

углов, имею- 

щих произ- 

вольную вели- 

чину; 

  выполнять 

арифметиче- 

ские действия 

с целыми и 

рациональны- 

ми числами; 

 выполнять не- 

сложные пре- 

образования 

числовых вы- 

ражений, со- 

держащих 

степени чисел, 

либо корни из 

чисел, либо 

логарифмы 

чисел; 

  сравнивать 

рациональные 

числа между 

собой; 

  оценивать и 

сравнивать с 

рациональны- 

ми числами 

значения це- 

лых степеней 

чисел, корней 

натуральной 

степени из чи- 

сел, логариф- 

мов чисел в 

простых слу- 

чаях; 

 изображать 

точками на 

числовой пря- 

мой целые и 

рациональные 

числа; 

 изображать 

метрической 

окружности, си- 

нус, косинус, 

тангенс и котан- 

генс углов, име- 

ющих произволь- 

ную величину, 

числа е и π; 

 выполнять 

арифметические 

действия, соче- 

тая устные и 

письменные при- 

емы, применяя 

при необходимо- 

сти вычисли- 

тельные устрой- 

ства; 

  находить значе- 

ния корня нату- 

ральной степени, 

степени с рацио- 

нальным показа- 

телем, логариф- 

ма, используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

  пользоваться 

оценкой и при- 

кидкой при прак- 

тических расче- 

тах; 

 проводить по из- 

вестным форму- 

лам и правилам 

преобразования 

буквенных вы- 

ражений, вклю- 

чающих степени, 

корни, логариф- 

мы и тригоно- 

метрические 

функции; 

  находить значе- 

ния числовых и 

буквенных вы- 

ражений, осу- 

ществляя необ- 

ходимые подста- 

новки и преобра- 

 понимать и 

объяснять раз- 

ницу между по- 

зиционной и 

непозиционной 

системами за- 

писи чисел; 

 переводить 

числа из одной 

системы записи 

(системы счис- 

ления) в дру- 

гую; 

  доказывать и 

использовать 

признаки дели- 

мости суммы и 

произведения 

при выполне- 

нии вычислений 

и решении за- 

дач; 

 выполнять 

округление ра- 

циональных и 

иррациональ- 

ных чисел с за- 

данной точно- 

стью; 

 сравнивать дей- 

ствительные 

числа разными 

способами; 

 упорядочивать 

числа, записан- 

ные в виде 

обыкновенной и 

десятичной 

дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметическо- 

го квадратного 

корня, корней 

степени больше 

2; 

 находить НОД и 

НОК разными 

способами и 

использовать их 

при решении 

гонометриче- 

ских, лога- 

рифмических, 

степенных 

выражений; 

 владеть фор- 
мулой бинома 

Ньютона; 

 применять при 

решении задач 

теорему о ли- 

нейном пред- 

ставлении 

НОД; 

 применять при 

решении задач 

Китайскую 

теорему об 

остатках; 

 применять при 

решении задач 

Малую теоре- 

му Ферма; 

 уметь выпол- 

нять запись 

числа в пози- 

ционной си- 

стеме счисле- 

ния; 

 применять при 

решении задач 

теоретико- 

числовые 

функции: чис- 

ло и сумма де- 

лителей, 

функцию Эй- 

лера; 

 применять при 

решении задач 

цепные дроби; 

  применять 

при решении 

задач много- 

члены с дей- 

ствительны- 

ми и целыми 

коэффициен- 

тами; 

 владеть поня- 

тиями приво- 
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 точками на 

числовой пря- 

мой целые 

степени чисел, 

корни нату- 

ральной сте- 

пени из чисел, 

логарифмы 

чисел в про- 

стых случаях; 

 выполнять не- 

сложные пре- 

образования 

целых и дроб- 

но- рацио- 

нальныхбук- 

венных вы- 

ражений; 

  выражать в 

простейших 

случаях из ра- 

венства одну 

переменную 

через другие; 

  вычислять в 

простых слу- 

чаях значения 

числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразова- 

ния; 

  изображать 

схематически 

угол, величина 

которого вы- 

ражена в гра- 

дусах; 

 оценивать зна- 

ки синуса, ко- 

синуса, тан- 

генса, котан- 

генса конкрет- 

ных углов. 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

зования; 

  изображать 

схематически 

угол, величина 

которого выра- 

жена в градусах 

или радианах; 

 использовать при 

решении задач 

табличные зна- 

чения тригоно- 

метрических 

функций углов; 

  выполнять пере- 

вод величины уг- 

ла из радианной 

меры в градусную 

и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении других 

задач; 

  выполнять вы- 

числения и пре- 

образования 

выражений, со- 

держащих дей- 

ствительные 

числа, в том 

числе корни 

натуральных 

степеней; 

  выполнять 

стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометри- 

ческих, лога- 

рифмических, 

степенных, ир- 

рациональных 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении других 

димый и не- 

приводимый 

многочлен и 

применять их 

при решении 

задач; 

 применять при 

решении задач 

Основную 

теорему ал- 

гебры; 

 применять при 

решении задач 

простейшие 

функции ком- 

плексной пе- 

ременной как 

геометриче- 

ские преобра- 

зования 
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 учебных 

предметов: 

 выполнять вы- 

числения при 

решении задач 

практического 

характера; 

 выполнять 

практические 

расчеты с ис- 

пользованием 

при необхо- 

димости спра- 

вочных мате- 

риалов и вы- 

числительных 

устройств; 

 соотносить 

реальные ве- 

личины, ха- 

рактеристики 

объектов 

окружающего 

мира с их кон- 

кретными 

числовыми 

значениями; 

 использовать 

методы округ- 

ления, при- 

ближения и 

прикидки при 

решении прак- 

тических задач 
повседневной 
жизни 

учебных 

предметов: 

 выполнять дей- 

ствия с числовы- 

ми данными при 

решении задач 

практического 

характера и за- 

дач из различных 

областей знаний, 

используя при 

необходимости 

справочные ма- 

териалы и вы- 

числительные 

устройства; 

 оценивать, срав- 

нивать и исполь- 

зовать при реше- 

нии практиче- 

ских задач число- 

вые значения ре- 

альных величин, 

конкретные чис- 

ловые характе- 

ристики объек- 

тов окружающе- 

го мира 

предметов: 

 выполнять и 

объяснять срав- 

нение результа- 

тов вычислений 

при решении 

практических 

задач, в том 

числе прибли- 

женных вычис- 

лений, исполь- 

зуя разные спо- 

собы сравне- 

ний;

 записывать, 

сравнивать, 

округлять чис- 

ловые данные 

реальных вели- 

чин с использо- 

ванием разных 

систем измере- 

ния;

 составлять и 

оценивать раз- 

ными способа- 

ми числовые 

выражения при 

решении прак- 

тических задач 

и задач из дру- 

гих учебных 

предметов

 

Урав- 

нения 

и не- 

ра- 

вен- 

ства 

 Решать линей- 

ные уравнения 

и неравенства, 

квадратные 

уравнения; 

  решать лога- 

рифмические 

уравнения ви- 

да loga (bx + c) 
= d и про- 

стейшие нера- 

венства вида 

logax<d; 
 решать пока- 

зательные 

  Решать рацио- 

нальные, показа- 

тельные и лога-
рифмические 

уравнения и нера- 

венства, про- 

стейшие ирраци- 

ональные и три- 

гонометрические 

уравнения, нера- 

венства и их си- 

стемы; 

  использовать 

методы решения 

уравнений: при-

 Свободно опе- 

рировать поня- 

тиями: уравне- 

ние, неравен- 

ство, равно- 

сильные урав- 

нения и нера- 

венства, урав- 

нение, являю- 

щееся следстви- 

ем другого 

уравнения, 

уравнения, рав- 

носильные на 

множестве, рав- 

 Достижение 

результатов 

раздела II; 

 свободно 

определять 

тип и выби- 

рать метод 

решения пока- 

зательных и 

логарифмиче- 

ских уравнений 

и неравенств, 

иррациональ- 

ных уравнений 

и неравенств, 
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 уравнения, ви- 

да a
bx+c

= d 

(где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a) 

и простейшие 

неравенства 

вида a
x
<d 

(где d можно 

представить в 

виде степени с 

основанием a); 

 приводить не- 

сколько при- 

меров корней 

простейшего 

тригонометри- 

ческого урав- 

нения вида: 

sinx = a, cos x 

= a, tgx = 

a,ctgx = a, где 

a – табличное 

значение соот- 

ветствующей 

тригонометри- 

ческой функ- 

ции. 

ведение к виду 
«произведение 

равно нулю» или 

«частное равно 

нулю», замена 

переменных; 

  использовать 

метод интерва- 

лов для решения
неравенств; 

 использовать 

графический ме- 

тод для прибли- 

женного решения 

уравнений и не-
равенств; 

  изображать на 

тригонометри- 

ческой окружно- 

сти множество 

решений про- 

стейших триго- 

нометрических 

уравнений и не- 

равенств; 

  выполнять от- 

бор корней урав- 

нений или реше- 

ний неравенств в 

соответствии с 

дополнительны- 

ми условиями и 

ограничениями. 

носильные пре- 

образования 

уравнений; 

  решать разные 

виды уравнений 

и неравенств и 

их систем, в том 

числе некото- 

рые уравнения 

3-й и 4-й степе- 

ней, дробно- 

рациональные и 

иррациональ- 

ные; 

 овладеть основ- 

ными типами 

показательных, 

логарифмиче- 

ских, иррацио- 

нальных, сте- 

пенных уравне- 

ний и нера- 

венств и стан- 

дартными мето- 

дами их реше- 

ний и приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 применять тео- 

рему Безу к ре- 

шению уравне- 

ний; 

 применять тео- 

рему Виета для 

решения неко- 

торых уравне- 

ний степени 

выше второй; 

 понимать смысл 

теорем о равно- 

сильных и не- 

равносильных 

преобразовани- 

ях уравнений и 

уметь их дока- 

зывать; 

  владеть мето- 

дами решения 

уравнений, не- 

равенств и их 
систем, уметь 

тригономет- 

рических урав- 

нений и нера- 

венств, их си- 

стем; 

 свободно ре- 

шать систе- 

мы линейных 

уравнений; 

  решать ос- 

новные типы 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства 

Коши - Буня- 

ковского, Бер- 

нулли; 

  иметь пред- 

ставление о 

неравенствах 

между сред- 

ними степен- 

ными 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихучеб- 

ных предметов: 

выбирать метод 

решения и 

обосновывать 

свой выбор; 

  использовать 

метод интерва- 

лов для реше- 

ния неравенств, 

в том числе 

дробно- рацио- 

нальных и 

включающих в 

себя иррацио- 

нальные выра- 

жения; 

  решать алгеб- 

раические урав- 

нения и нера- 

венства и их си- 

стемы с пара- 

метрами алгеб- 

раическим и 

графическим 

методами; 

 владеть разны- 

ми методами 

доказательства 

неравенств; 

 решать уравне- 
ния в целых 

числах; 

 изображать 

множества на 

плоскости, за- 

даваемые урав- 

нениями, нера- 

венствами и их 

системами; 

 свободно ис- 

пользовать 

тождественные 

преобразования 

при решении 

уравнений и си- 

стем уравнений 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихпред- 

метов: 

 составлять и 
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   составлять и 

решать урав- 

нения и си- 

стемы уравне- 

ний при реше- 

нии неслож- 

ных практиче- 

ских задач 

  составлять и 

решать уравне- 

ния, системы 

уравнений и не- 

равенства при 

решении задач 

других учебных 

предметов; 

 использовать 

уравнения и нера- 

венства для по- 

строения и ис- 

следования про- 

стейших мате- 

матических мо- 

делей реальных 

ситуаций или 

прикладных за- 

дач; 

  уметь интер- 

претировать по- 

лученный при 

решении уравне- 

ния, неравенства 

или системы ре- 

зультат, оцени- 

вать его правдо- 

подобие в кон- 

тексте заданной 

реальной ситуа- 

ции или приклад- 

ной задачи 

решать уравне- 

ния, неравен- 

ства, их систе- 

мы при реше- 

нии задач дру- 

гих учебных 

предметов; 

 выполнять 

оценку правдо- 

подобия резуль- 

татов, получае- 

мых при реше- 

нии различных 

уравнений, не- 

равенств и их 

систем при ре- 

шении задач 

других учебных 

предметов; 

  составлять и 

решать уравне- 

ния и неравен- 

ства с парамет- 

рами при реше- 

нии задач дру- 

гих учебных 

предметов; 

 составлять 

уравнение, не- 

равенство или 

их систему, 

описывающие 

реальную ситу- 

ацию или при- 

кладную задачу, 

интерпретиро- 

вать получен- 

ные результаты; 

  использовать 

программные 

средства при 

решении от- 

дельных клас- 

сов уравнений и 
неравенств 

 

Функ- 

ции 
  Оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: зави- 

симость вели- 

чин, функция, 

 Оперировать по- 

нятиями: зави- 

симость величин, 

функция, аргу- 

мент и значение 

функции, об- 

  Владеть поня- 

тиями: зависи- 

мость величин, 

функция, аргу- 

мент и значение 

функции, об- 

 Достижение 
результатов 
раздела II; 

 владеть поня- 
тием асимп- 
тоты и уметь 
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 аргумент и 

значение 

функции, об- 

ласть опреде- 

ления и мно- 

жество значе- 

ний функции, 

график зави- 

симости, гра- 

фик функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоян- 

ства, возраста- 

ние на число- 

вом проме- 

жутке, убыва- 

ние на число- 

вом проме- 

жутке, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции на 

числовом 

промежутке, 

периодическая 

функция, пе- 

риод; 

  оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: прямая 

и обратная 

пропорцио- 

нальность ли- 

нейная, квад- 

ратичная, ло- 

гарифмиче- 

ская и показа- 

тельная функ- 

ции, тригоно- 

метрические 

функции; 

  распознавать 

графики эле- 

ментарных 

функций: пря- 

мой и обрат- 

ной пропорци- 

ональности, 

ласть определе- 

ния и множество 

значений функ- 

ции, график зави- 

симости, график 

функции, нули 

функции, проме- 

жутки знакопо- 

стоянства, воз- 

растание на чис- 

ловом проме- 

жутке, убывание 

на числовом про- 

межутке, 

наибольшее и 

наименьшее зна- 

чение функции на 

числовом про- 

межутке, перио- 

дическая функ- 

ция, период, чет- 

ная и нечетная 

функции; 

 оперировать по- 

нятиями: прямая 

и обратная про-
порциональ- 

ность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая 

и показательная 

функции, триго- 

нометрические 

функции; 

  определять зна- 

чение функции по 

значению аргу- 

мента при раз- 

личных способах 

задания функции;

 строить графи- 
ки изученных

функций; 

  описывать по 

графику и в про- 

стейших случаях 

по формуле пове- 

дение и свойства 

функций, нахо- 

дить по графику 
функции 

ласть определе- 

ния и множе- 

ство значений 

функции, гра- 

фик зависимо- 

сти, график 

функции, нули 

функции, про- 

межутки знако- 

постоянства, 

возрастание на 

числовом про- 

межутке, убы- 

вание на число- 

вом промежут- 

ке, наибольшее 

и наименьшее 

значение функ- 

ции на число- 

вом промежут- 

ке, периодиче- 

ская функция, 

период, четная 

и нечетная 

функции; уметь 

применять эти 

понятия при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ем степенная 

функция; стро- 

ить ее график и 

уметь приме- 

нять свойства 

степенной 

функции при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ями показатель- 

ная функция, 

экспонента; 

строить их гра- 

фики и уметь 

применять 

свойства пока- 

зательной 

функции при 

решении задач; 

 владеть поняти- 
ем логарифми- 

ческая функция; 

его применять 

при решении 

задач; 

 применять 

методы реше- 

ния простей- 

ших диффе- 

ренциальных 

уравнений пер- 

вого и второго 

порядков 
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 линейной, 

квадратичной, 

логарифмиче- 

ской и показа- 

тельной функ- 

ций, тригоно- 

метрических 

функций; 

  соотносить 

графики эле- 

ментарных 

функций: пря- 

мой и обрат- 

ной пропорци- 

ональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмиче- 

ской и показа- 

тельной функ- 

ций, тригоно- 

метрических 

функций с 

формулами, 

которыми они 

заданы; 

  находить по 

графику при- 

ближённо зна- 

чения функ- 

ции в задан- 

ных точках; 

 определять по 

графику свой- 

ства функции 

(нули, проме- 

жутки знако- 

постоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и 

т.п.); 

  строить эскиз 

графика функ- 

ции, удовле- 

творяющей 

приведенному 

набору усло- 

вий (проме- 

наибольшие и 

наименьшие зна- 

чения; 

  строить эскиз 

графика функ- 

ции, удовлетво- 

ряющей приве- 

денному набору 

условий (проме- 

жутки возрас- 

тания/убывания, 

значение функции 

в заданной точ- 

ке, точки экс- 

тремумов, 

асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

  решать уравне- 

ния, простейшие 

системы уравне- 

ний, используя 

свойства функ- 

ций и их графи- 

ков. 

строить ее гра- 

фик и уметь 

применять 

свойства лога- 

рифмической 

функции при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ями тригоно- 

метрические 

функции; стро- 

ить их графики 

и уметь приме- 

нять свойства 

тригонометри- 

ческих функций 

при решении 

задач; 

 владеть поняти- 

ем обратная 

функция; при- 

менять это по- 

нятие при ре- 

шении задач; 

  применять при 

решении задач 

свойства функ- 

ций: четность, 

периодичность, 

ограниченность; 

  применять при 

решении задач 

преобразования 

графиков функ- 

ций; 

 владеть поняти- 

ями числовая 

последователь- 

ность, арифме- 

тическая и гео- 

метрическая 

прогрессия; 

 применять при 

решении задач 

свойства и при- 

знаки арифме- 

тической и гео- 

метрической 

прогрессий. 
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 жутки возрас- 

тания / убыва- 

ния, значение 

функции в за- 

данной точке, 

точки экстре- 

мумов и т.д.). 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять по 

графикам 

свойства ре- 

альных про- 

цессов и зави- 

симостей 

(наибольшие и 

наименьшие 

значения, 

промежутки 

возрастания и 

убывания, 

промежутки 

знакопостоян- 

ства и т.п.); 

 интерпретиро- 

вать свойства 

в контексте 

конкретной 

практической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихучеб- 

ных предметов: 

  определять по 

графикам и ис- 

пользовать для 

решения при- 

кладных задач 

свойства реаль- 

ных процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие зна- 

чения, проме- 

жутки возрас- 

тания и убыва- 

ния функции, 

промежутки 

знакопостоян- 

ства, асимпто- 

ты, период и 

т.п.); 

  интерпретиро- 

вать свойства в 

контексте кон- 

кретной практи- 

ческой ситуации; 

  определять по 

графикам про- 

стейшие харак- 

теристики пери- 

одических про- 

цессов в биоло- 

гии, экономике, 

музыке, радио- 

связи и др. (ам- 

плитуда, период 

и т.п.) 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихучеб- 

ных предметов: 

  определять по 

графикам и ис- 

пользовать для 

решения при- 

кладных задач 

свойства реаль- 

ных процессов 

и зависимостей 

(наибольшие и

наименьшие 

значения, про- 

межутки воз- 

растания и убы- 

вания функции, 

промежутки 

знакопостоян- 

ства, асимпто- 

ты, точки пере- 

гиба, период и 

т.п.); 

  интерпретиро- 

вать свойства в 

контексте кон- 

кретной прак- 

тической ситуа-

ции; 

  определять по 

графикам про- 

стейшие харак- 

теристики пе- 

риодических

процессов в 
биологии, эко- 

номике, музыке, 
радиосвязи и 

др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 

  Оперировать 

на базовом 

 Оперировать по- 

нятиями: произ- 

 Владеть поня- 

тием бесконеч- 

 Достижение 

результатов 
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Эле- 

мен- 

ты 

мате 

мати- 

ческо- 

го 

анали- 

за 

уровне поня- 

тиями: произ- 

водная функ- 

ции в точке, 

касательная к 

графику 

функции, про- 

изводная 

функции; 

  определять 

значение про- 

изводной 

функции в 

точке по изоб- 

ражению каса- 

тельной к гра- 

фику, прове- 

денной в этой 

точке; 

  решать не- 

сложные зада- 

чи на приме- 

нение связи 

между проме- 

жутками мо- 

нотонности и 

точками экс- 

тремума 

функции, с 

одной сторо- 

ны, и проме- 

жутками зна- 

копостоянства 

и нулями про- 

изводной этой 

функции – с 

другой. 

водная функции в 

точке, касатель- 

ная к графику 

функции, произ- 

водная функции; 

  вычислять про- 

изводную одно- 

члена, многочле- 

на, квадратного 

корня, производ- 

ную суммы функ-
ций; 

  вычислять про- 

изводные эле- 

ментарных 

функций и их 

комбинаций, ис- 

пользуя справоч- 

ные материалы;

  исследовать в 

простейших слу- 

чаях функции на 

монотонность, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие зна- 

чения функций, 

строить графи- 

ки многочленов и 

простейших ра- 

циональных 

функций с ис- 

пользованием ап- 

парата матема- 

тического анали- 

за. 

но убывающая 

геометрическая 

прогрессия и 

уметь приме- 

нять его при 

решении задач; 

 применять для 

решения задач 

теорию преде-

лов; 

 владеть поняти- 

ями бесконечно 

большие и бес- 

конечно малые 

числовые по- 

следовательно-

сти и уметь 

сравнивать бес- 

конечно боль- 

шие и беско- 

нечно малые 

последователь- 

ности; 

 владеть поняти- 

ями: производ- 

ная функции в 

точке, произ- 

водная функ-

ции; 

 вычислять про- 

изводные эле-

ментарных 

функций и их 

комбинаций; 

  исследовать 

функции на мо- 

нотонность и 

экстремумы; 

  строить графи- 

ки и применять 

к решению за- 

дач, в том числе 

с параметром;

 владеть поняти- 

ем касательная

к графику 

функции и 

уметь приме- 

нять его при 

решении задач; 

 владеть поняти-

раздела II; 

  свободно вла- 

деть стан- 

дартным ап- 

паратом ма- 

тематическо- 

го анализа для 

вычисления 

производных 

функции одной 

переменной; 

 свободно при- 

менять аппа- 

рат матема- 

тического 

анализа для 

исследования 

функций и по- 

строения гра- 

фиков, в том 

числе исследо- 

вания на вы- 

пуклость; 

  оперировать 

понятием пер- 

вообразной 

функции для 

решения за- 

дач; 

 овладеть ос- 

новными све- 

дениями об 

интеграле 

Ньютона– 

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших поряд- 

ков; 

 уметь приме- 

нять при ре- 

шении задач 

свойства не- 

прерывных 

функций; 

 уметь приме- 

нять при ре- 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь 

графиками, 

сравнивать 

скорости воз- 

растания (ро- 

ста, повыше- 

ния, увеличе- 

ния и т.п.) или 

скорости убы- 

вания (паде- 

ния, снижения, 

уменьшения и 

т.п.) величин в 

реальных про- 

цессах; 

 соотносить 

графики ре- 

альных про- 

цессов и зави- 

симостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристи- 

ки скорости 

изменения 

(быстрый 

рост, плавное 

понижение и 

т.п.); 

 использовать 
графики ре- 

альных про- 
цессов для 

решения не- 
сложных при- 

кладных задач, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихучеб- 

ных предметов: 

 решать приклад- 

ные задачи из 

биологии, физики, 

химии, экономики 

и других предме- 

тов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

реальных процес- 

сов, нахождени- 

ем наибольших и 

наименьших зна- 

чений, скорости 

и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретиро- 
вать полученные 

результаты 

ями первооб- 

разная функция, 

определенный 

интеграл; 

 применять тео- 

рему Ньютона– 

Лейбница и ее 

следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихучеб- 

ных предметов: 

  решать при- 

кладные задачи 

из биологии, 

физики, химии, 

экономики и 

других предме- 

тов, связанные с 

исследованием 

характеристик 

процессов; 

  интерпретиро- 
вать получен- 

ные результаты 

шении задач 

теоремы Вей- 

ерштрасса; 

  уметь выпол- 

нять прибли- 

женные вы- 

числения (ме- 

тоды решения 

уравнений, вы- 

числения опре- 

деленного ин- 

теграла); 

  уметь приме- 

нять прило- 

жение произ- 

водной и опре- 

деленного ин- 

теграла к ре- 

шению задач 

естествозна- 

ния; 

 владеть поня- 

тиями вторая 

производная, 

выпуклость 

графика функ- 

ции и уметь 

исследовать 

функцию на 

выпуклость 
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 в том числе 

определяя по 

графику ско- 

рость хода 

процесса 

   

Ста- 

тис- 

тика 

и тео- 

рия 

веро- 

ятнос 

тей, 

логика 

и 

комби 

нато- 

рика 

 Оперировать 

на базовом

уровне основ- 

ными описа- 

тельными ха- 

рактеристика- 

ми числового 

набора: сред- 

нее арифмети- 

ческое, медиа- 

на, наиболь- 

шее и 

наименьшее 

значения; 

  оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: частота 

и вероятность 

события, слу- 

чайный выбор, 

опыты с рав- 

новозможны- 

ми элементар- 

ными событи-

ями; 

  вычислять ве- 

роятности со- 

бытий на ос- 

нове подсчета 

числа исходов.

 Иметь пред- 

ставление о дис- 

кретных и непре- 

рывных случай- 

ных величинах, и 

распределениях, о 

независимости 

случайных вели- 

чин; 

 иметь представ- 

ление о матема- 

тическом ожи- 

дании и диспер- 

сии случайных
величин; 

 иметь представ- 

ление о нормаль- 

ном распределе- 

нии и примерах 

нормально рас- 

пределенных слу- 

чайных величин;

  понимать суть 

закона больших 

чисел и выбороч- 

ного метода из- 

мерения вероят-
ностей; 

 иметь представ- 

ление об условной 

вероятности и о 

полной вероят-
ности, приме- 

нять их в реше- 

нии задач; 

 иметь представ- 

ление о важных 

частных видах 

распределений и 

применять их в 

решении задач;

 иметь представ- 

ление о корреля- 

ции случайных 

величин, о линей-
ной регрессии. 

 Оперировать 

основными

описательными 

характеристи- 

ками числового 

набора, поняти- 

ем генеральная 

совокупность и 

выборкой из 

нее; 

 оперировать 

понятиями: ча- 

стота и вероят- 

ность события, 

сумма и произ- 

ведение вероят- 

ностей, вычис- 

лять вероятно- 

сти событий на 

основе подсчета 

числа исходов;

  владеть основ- 

ными понятия- 

ми комбинато- 

рики и уметь их 

применять при 

решении задач; 

 иметь представ- 

ление об осно- 

вах теории ве- 

роятностей; 

 иметь представ- 

ление о дис- 

кретных и не- 

прерывных слу- 

чайных величи- 

нах, и распре- 

делениях, о не- 

зависимости 

случайных ве- 

личин; 

 иметь представ- 

ление о матема- 

тическом ожи- 

дании и диспер- 

сии случайных 

 Достижение 
результатов 

раздела II; 

 иметь пред- 

ставление о 

центральной 

предельной 

теореме; 

 иметь пред- 

ставление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной ре- 

грессии; 

  иметь пред- 

ставление о 

статистиче- 

ских гипоте- 

зах и проверке 

статистиче- 

ской гипоте- 

зы, о стати- 

стике крите- 

рия и ее уровне 

значимости; 

  иметь пред- 

ставление о 

связи эмпири- 

ческих и тео- 

ретических 

распределе- 

ний; 

  иметь пред- 

ставление о 

кодировании, 

двоичной за- 

писи, двоич- 

ном дереве; 

  владеть ос- 

новными по- 

нятиями тео- 

рии графов 

(граф, верши- 

на, ребро, 

степень вер- 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

  оценивать и 

сравнивать в 

простых слу- 

чаях вероятно- 

сти событий в 

реальной жиз- 

ни; 

 читать, сопо- 

ставлять, 

сравнивать, 

интерпретиро- 

вать в простых 

случаях ре- 

альные дан- 

ные, представ- 

ленные в виде 

таблиц, диа- 

грамм, графи- 

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении других 

предметов: 

  вычислять или 

оценивать веро- 

ятности собы- 

тий в реальной 

жизни; 

 выбирать подхо- 

дящие методы 

представления и 

обработки дан- 

ных; 

  уметь решать 

несложные зада- 

чи на применение 

закона больших 

чисел в социоло- 

гии, страхова- 

нии, здравоохра- 
нении, обеспече- 

нии безопасно- 
сти населения в 

величин; 

 иметь представ- 

ление о сов- 

местных рас- 

пределениях 

случайных ве- 

личин; 

  понимать суть 

закона больших 

чисел и выбо- 

рочного метода 

измерения ве- 

роятностей; 

 иметь представ- 

ление о нор- 

мальном рас- 

пределении и 

примерах нор- 

мально распре- 

деленных слу- 

чайных вели- 

чин; 

 иметь представ- 

ление о корре- 

ляции случай- 

ных величин. 
 

В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихпред- 

метов: 

  вычислять или 

оценивать веро- 

ятности собы- 

тий в реальной 

жизни; 

  выбирать мето- 

ды подходяще- 

го представле- 

ния и обработки 

данных 

шины, путь в 

графе) и 

уметь приме- 

нять их при 

решении за- 

дач; 

  иметь пред- 

ставление о 

деревьях и 

уметь приме- 

нять при ре- 

шении задач;

 владеть поня- 

тием связ-
ность и уметь 

применять 

компоненты 

связности при 

решении за- 

дач; 

  уметь осу- 

ществлять 

пути по реб- 

рам, обходы 

ребер и вер- 

шин графа;

  иметь пред- 

ставление об 

эйлеровом и 

гамильтоно-
вом пути, 

иметь пред- 

ставление о 

трудности 

задачи 

нахождения 

гамильтонова 

пути; 

 владеть поня- 

тиями конеч- 

ные и счетные 

множества и 

уметь их при-
менять при 

решении за- 

дач; 

  уметь приме- 

нять метод 

математиче- 

ской индукции;

 уметь приме-
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  чрезвычайных 

ситуациях 

 нять принцип 
Дирихле при 

решении задач 

Текс- 

товые 

задачи 

  Решать не- 

сложные тек- 

стовые задачи 

разных типов; 

 анализировать 

условие зада- 

чи, при необ- 

ходимости 

строить для ее 

решения ма- 

тематическую 

модель; 

 понимать и 

использовать 

для решения 

задачи инфор- 

мацию, пред- 

ставленную в 

виде текстовой 

и символьной 

записи, схем, 

таблиц, диа- 

грамм, графи- 

ков, рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, со- 

держащемуся 

в условии за- 

дачи; 

 использовать 

логические 

рассуждения 

при решении 

задачи; 

 работать с из- 

быточными 

условиями, 

выбирая из 

всей инфор- 

мации, дан- 

ные, необхо- 

димые для 

решения зада- 

чи; 

 осуществлять 

несложный 

перебор воз- 

можных ре- 

  Решать задачи 

разных типов, в 

том числе задачи 

повышенной 

трудности; 

 выбирать опти- 

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные мето- 

ды; 

 строить модель 

решения задачи, 

проводить дока- 

зательные рас- 

суждения; 

 решать задачи, 

требующие пе- 

ребора вариан- 

тов, проверки 

условий, выбора 

оптимального 

результата; 

  анализировать и 

интерпретиро- 

вать результаты 

в контексте 

условия задачи, 

выбирать реше- 

ния, не противо- 

речащие контек- 

сту; 

  переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы в 

другую, используя 

при необходимо- 

сти схемы, таб- 

лицы, графики, 

диаграммы; 

 Решать разные 

задачи повы- 

шенной трудно- 

сти; 

  анализировать 

условие задачи, 

выбирать опти- 

мальный метод 

решения задачи, 

рассматривая 

различные ме- 

тоды; 

  строить модель 

решения задачи, 

проводить дока- 

зательные рас- 

суждения при 

решении зада- 

чи; 

 решать задачи, 

требующие пе- 

ребора вариан- 

тов, проверки 

условий, выбо- 

ра оптимально- 

го результата; 

 анализировать и 

интерпретиро- 

вать получен- 

ные решения в 

контексте усло- 

вия задачи, вы- 

бирать реше- 

ния, не проти- 

воречащие кон- 

тексту; 

 переводить при 

решении задачи 

информацию из 

одной формы 

записи в дру- 

гую, используя 

при необходи- 

мости схемы, 

таблицы, гра- 

фики, диаграм- 

мы. 

 Достижение 
результатов 

раздела II 
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 шений, выби- 

рая из них оп- 

тимальное по 

критериям, 

сформулиро- 

ванным в 

условии; 

 анализировать 

и интерпрети- 

ровать полу- 

ченные реше- 

ния в контек- 

сте условия 

задачи, выби- 

рать решения, 

не противоре- 

чащие контек- 

сту; 

 решать задачи 

на расчет сто- 

имости поку- 

пок, услуг, по- 

ездок и т.п.; 

  решать не- 

сложные зада- 

чи, связанные 

с долевым 

участием во 

владении 

фирмой, пред- 

приятием, не- 

движимостью; 

 решать задачи 

на простые 

проценты (си- 

стемы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление 

сложных про- 

центов в раз- 

личных схемах 

вкладов, кре- 

дитов и ипо- 

тек; 

  решать прак- 

тические зада- 

чи, требующие 

использования 

отрицатель- 
ных чисел: на 
определение 
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 температуры, 

на определе- 

ние положения 

на временнóй 

оси (до нашей 

эры и после), 

на движение 

денежных 

средств (при- 

ход/расход), 

на определе- 

ние глуби- 

ны/высоты и 

т.п.; 

 использовать 

понятие мас- 

штаба для 

нахождения 

расстояний и 

длин на кар- 

тах, планах 

местности, 

планах поме- 

щений, вы- 

кройках, при 

работе на ком- 

пьютере и т.п. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать не- 

сложные прак- 

тические зада- 

чи, возникаю- 

щие в ситуа- 

циях повсе- 
дневной жиз- 

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при изуче- 

нии других предме- 

тов: 

 решать практи- 

ческие задачи и 

задачи из других 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В повседневной 

жизни и при изу- 

чении другихпред- 

метов: 

 решать практи- 

ческие задачи и 

задачи из дру- 

гих предметов 

 

Геоме 

трия 
  Оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тиями: точка, 

прямая, плос- 

кость в про- 

странстве, па- 

раллельность 

и перпендику- 

лярность пря- 

мых и плоско- 

 Оперировать по- 

нятиями: точка, 

прямая, плос- 

кость в про- 

странстве, па- 

раллельность и 

перпендикуляр- 

ность прямых и 

плоскостей; 

 применять для 

решения задач 

  Владеть гео- 

метрическими 

понятиями при 

решении задач 

и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 
формулировать 

определения 
геометрических 

  Иметь пред- 

ставление об 

аксиоматиче- 

ском методе; 

 владеть поня- 

тием геомет- 

рические ме- 

ста точек в 

пространстве 
и уметь при- 
менять их для 
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 стей; 

  распознавать 

основные ви- 

ды многогран- 

ников (призма, 

пирамида, 

прямоуголь- 

ный паралле- 

лепипед, куб); 

 изображать 

изучаемые фи- 

гуры от руки и 

с применением 

простых чер- 

тежных ин- 

струментов; 

 делать (вы- 

носные) плос- 

кие чертежи из 

рисунков про- 

стых объем- 

ных фигур: 

вид сверху, 

сбоку, снизу; 

  извлекать ин- 

формацию о 

простран- 

ственных гео- 

метрических 

фигурах, пред- 

ставленную на 

чертежах и 

рисунках; 

 применять 

теорему Пифа- 

гора при вы- 

числении эле- 

ментов сте- 

реометриче- 

ских фигур; 

 находить объ- 

емы и площа- 

ди поверхно- 

стей простей- 

ших много- 

гранников с 

применением 

формул; 

  распознавать 

основные ви- 
ды тел враще- 

геометрические 

факты, если 

условия примене- 

ния заданы в яв- 

ной форме; 

  решать задачи 

на нахождение 

геометрических 

величин по об- 

разцам или алго- 

ритмам; 

 делать (вынос- 

ные) плоские 

чертежи из ри- 

сунков объемных 

фигур, в том 

числе рисовать 

вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

  извлекать, ин- 

терпретировать 

и преобразовы- 

вать информа- 

цию о геометри- 

ческих фигурах, 

представленную 

на чертежах; 

 применять гео- 

метрические 

факты для реше- 

ния задач, в том 

числе предпола- 

гающих несколь- 

ко шагов реше- 

ния; 

 описывать вза- 

имное располо- 

жение прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать 

свойства и при- 

знаки фигур; 

 доказывать гео- 
метрические 

утверждения; 

  владеть стан- 

дартной класси- 

фикацией про- 

странственных 

фигур, выдви- 

гать гипотезы о 

новых свой- 

ствах и призна- 

ках геометриче- 

ских фигур и 

обосновывать 

или опровергать 

их, обобщать 

или конкрети- 

зировать ре- 

зультаты на но- 

вых классах фи- 

гур, проводить 

в несложных 

случаях клас- 

сификацию фи- 

гур по различ- 

ным основани- 

ям; 

 исследовать 

чертежи, вклю- 

чая комбинации 

фигур, извле- 

кать, интерпре- 

тировать и пре- 

образовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 

  решать задачи 

геометрическо- 

го содержания, 

в том числе в 

ситуациях, ко- 

гда алгоритм 

решения не сле- 

дует явно из 

условия, вы- 

полнять необ- 

ходимые для 

решения задачи 

дополнитель- 

ные построения, 

исследовать 

возможность 

применения 

теорем и фор- 

мул для реше- 

ния задач; 

 уметь формули- 

решения за- 

дач; 

 уметь приме- 

нять для ре- 

шения задач 

свойства 

плоских и дву- 

гранных углов, 

трехгранного 

угла, теоремы 

косинусов и 

синусов для 

трехгранного 

угла; 

 владеть поня- 

тием перпен- 

дикулярное се- 

чение призмы 

и уметь при- 

менять его 

при решении 

задач; 

  иметь пред- 

ставление о 

двойственно- 

сти правиль- 

ных много- 

гранников; 

  владеть поня- 

тиями цен- 

тральное и 

параллельное 

проектирова- 

ние и приме- 

нять их при 

построении 

сечений много- 

гранников ме- 

тодом проек- 

ций; 

 иметь пред- 

ставление о 

развертке 

многогранника 

и кратчайшем 

пути на по- 

верхности 

многогранни- 

ка; 

 иметь пред- 

ставление о 
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 ния (конус, 

цилиндр, сфе- 

ра и шар); 

  находить объ- 

емы и площа- 

ди поверхно- 

стей простей- 

ших много- 

гранников и 

тел вращения 

с применением 

формул. 

фигур (пирами- 

ды, призмы, па- 

раллелепипеды); 

  находить объе- 

мы и площади 

поверхностей 

геометрических 

тел с применени- 

ем формул; 

  вычислять рас- 
стояния и углы в 
пространстве. 

ровать и дока- 

зывать геомет- 

рические 

утверждения; 

 владеть поняти- 

ями стереомет- 

рии: призма, 

параллелепи- 

пед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представ- 

ления об аксио- 

мах стереомет- 

рии и следстви- 

ях из них и 

уметь приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

  уметь строить 

сечения много- 

гранников с ис- 

пользованием 

различных ме- 

тодов, в том 

числе и метода 

следов; 

 иметь представ- 

ление о скре- 

щивающихся 

прямых в про- 

странстве и 

уметь находить 

угол и расстоя- 

ние между ни- 

ми; 

 применять тео- 

ремы о парал- 

лельности пря- 

мых и плоско- 

стей в про- 

странстве при 

решении задач; 

  уметь приме- 

нять параллель- 

ное проектиро- 

вание для изоб- 

ражения фигур; 

  уметь приме- 

нять перпенди- 
кулярности 

прямой и плос- 

конических се- 

чениях; 

  иметь пред- 

ставление о 

касающихся 

сферах и ком- 

бинации тел 

вращения и 

уметь приме- 

нять их при 

решении за- 

дач; 

 применять при 

решении задач 

формулу рас- 

стояния от 

точки до 

плоскости; 

 владеть раз- 

ными спосо- 

бами задания 

прямой урав- 

нениями и 

уметь приме- 

нять при ре- 

шении задач; 

 применять при 

решении задач 

и доказатель- 

стве теорем 

векторный 

метод и ме- 

тод коорди- 

нат; 

  иметь пред- 

ставление об 

аксиомах объ- 

ема, приме- 

нять формулы 

объемов пря- 

моугольного 

параллелепи- 

педа, призмы и 

пирамиды, 

тетраэдра 

при решении 

задач; 

  применять 

теоремы об 

отношениях 

объемов при 



76  

   кости при ре- 

шении задач; 

 владеть поняти- 

ями ортого- 

нальное проек- 

тирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять тео- 

рему о трех 

перпендикуля- 

рах при реше- 

нии задач; 

 владеть поняти- 

ями расстояние 

между фигура- 

ми в простран- 

стве, общий 

перпендикуляр 

двух скрещи- 

вающихся пря- 

мых и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 владеть поняти- 

ем угол между 

прямой и плос- 

костью и уметь 

применять его 

при решении 

задач; 

 владеть поняти- 

ями двугранный 

угол, угол меж- 

ду плоскостями, 

перпендикуляр- 

ные плоскости 

и уметь приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 владеть поняти- 

ями призма, па- 

раллелепипед и 

применять 

свойства парал- 

лелепипеда при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ем прямоуголь- 
ный параллеле- 

решении за- 

дач; 

  применять 

интеграл для 

вычисления 

объемов и по- 

верхностей 

тел вращения, 

вычисления 

площади сфе- 

рического поя- 

са и объема 

шарового 

слоя; 

  иметь пред- 

ставление о 

движениях в 

простран- 

стве: парал- 

лельном пере- 

носе, симмет- 

рии относи- 

тельно плос- 

кости, цен- 

тральной 

симметрии, 

повороте от- 

носительно 

прямой, вин- 

товой сим- 

метрии, 

уметь приме- 

нять их при 

решении за- 

дач; 

 иметь пред- 

ставление о 

площади ор- 

тогональной 

проекции; 

 иметь пред- 

ставление о 

трехгранном и 

многогранном 

угле и приме- 

нять свойства 

плоских углов 

многогранного 

угла при реше- 

нии задач; 

 иметь пред- 
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   пипед и приме- 

нять его при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ями пирамида, 

виды пирамид, 

элементы пра- 

вильной пира- 

миды и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 

 иметь представ- 

ление о теореме 

Эйлера, пра- 

вильных много- 

гранниках; 

 владеть поняти- 

ем площади по- 

верхностей 

многогранников 

и уметь приме- 

нять его при 

решении задач; 

 владеть поняти- 

ями тела вра- 

щения (ци- 

линдр, конус, 

шар и сфера), 

их сечения и 

уметь приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 владеть поняти- 

ями касатель- 

ные прямые и 

плоскости и 

уметь приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 иметь представ- 

ления о вписан- 

ных и описан- 

ных сферах и 

уметь приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 владеть поняти- 
ями объем, объ- 
емы многогран- 
ников, тел вра- 

ставления о 

преобразова- 

нии подобия, 

гомотетии и 

уметь приме- 

нять их при 

решении за- 

дач; 

  уметь ре- 

шать задачи 

на плоскости 

методами 

стереомет- 

рии; 

  уметь приме- 

нять формулы 

объемов при 

решении задач 
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В повседневной 

жизни и при 

изучении дру- 

гих предме- 

тов: 

 соотносить 

абстрактные 

геометриче- 

ские понятия и 

факты с ре- 

альными жиз- 

ненными объ- 

ектами и ситу- 

ациями; 

 использовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать 

свойства гео- 

метрических фи- 

гур для решения 

задач практиче- 

ского характера 

и задач из других 

областей знаний 

щения и приме- 

нять их при ре- 

шении задач; 

 иметь представ- 

ление о раз- 

вертке цилин- 

дра и конуса, 

площади по- 

верхности ци- 

линдра и кону- 

са, уметь при- 

менять их при 

решении задач; 

 иметь представ- 

ление о площа- 

ди сферы и 

уметь приме- 

нять его при 

решении задач; 

  уметь решать 

задачи на ком- 

бинации много- 

гранников и тел 

вращения; 

 иметь представ- 

ление о подо- 

бии в простран- 

стве и уметь 

решать задачи 

на отношение 

объемов и пло- 

щадей поверх- 

ностей подоб- 

ных фигур. 

 
В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять с ис- 

пользованием 

свойств геомет- 

рических фигур 

математические 

модели для ре- 

шения задач 

практического 

характера и за- 

дач из смежных 

дисциплин, ис- 

следовать полу- 
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 свойства про- 

странственных 

геометриче- 

ских фигур 

для решения 

типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить 

площади по- 

верхностей тел 

одинаковой 

формы раз- 

личного раз- 

мера; 

  соотносить 

объемы сосу- 

дов одинако- 

вой формы 

различного 

размера; 

  оценивать 

форму пра- 

вильного мно- 

гогранника 

после спилов, 

срезов и т.п. 

(определять 

количество 

вершин, ребер 

и граней полу- 

ченных много- 
гранников) 

 ченные модели 

и интерпрети- 

ровать резуль- 

тат 

 

Век- 

торы 

и 

коорди 

наты 

в 

прост 

ран- 

стве 

  Оперировать 

на базовом 

уровне поня- 

тием декарто- 

вы координа- 

ты в простран- 

стве; 

 находить ко- 

ординаты 

вершин куба и 

прямоугольно- 

го параллеле- 

пипеда 

 Оперировать по- 

нятиями декар- 

товы координа- 

ты в простран- 

стве, вектор, 

модуль вектора, 

равенство век- 

торов, коорди- 

наты вектора, 

угол между век- 

торами, скаляр- 

ное произведение 

векторов, колли- 

неарные векто- 

ры; 

  находить рас- 
стояние между 

двумя точками, 

  Владеть поня- 

тиями векторы 

и их координа- 

ты; 

  уметь выпол- 

нять операции 
над векторами; 

  использовать 

скалярное про- 

изведение век- 

торов при ре- 

шении задач; 

 применять 

уравнение 
плоскости, 

формулу рас- 
стояния между 

точками, урав- 

 Достижение 
результатов 

раздела II;

 находить объ- 

ем параллеле- 

пипеда и тет- 

раэдра, задан- 

ных коорди- 

натами своих
вершин; 

 задавать пря- 

мую в про- 

странстве;

 находить рас- 

стояние от 

точки до 
плоскости в 

системе коор-
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  сумму векторов и 

произведение 

вектора на чис- 

ло, угол между 

векторами, ска- 

лярное произве- 

дение, расклады- 

вать вектор по 

двум неколлине- 

арным векторам; 

  задавать плос- 

кость уравнени- 

ем в декартовой 

системе коорди- 

нат; 

  решать про- 
стейшие задачи 

введением век- 
торного базиса 

нение сферы 

при решении 

задач; 

 применять век- 

торы и метод 

координат в 

пространстве 

при решении 

задач 

динат; 

 находить рас- 

стояние меж- 

ду скрещива- 

ющимися пря- 

мыми, задан- 

ными в систе- 

ме координат 

Исто- 

рия 

мате 

мати- 

ки 

 Описывать от- 

дельные вы- 

дающиеся ре- 

зультаты, по- 

лученные в 

ходе развития 

математики 

как науки; 

 знать примеры 

математиче- 

ских открытий 

и их авторов в 

связи с отече- 

ственной и 

всемирной ис- 

торией; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос- 
сии 

  Представлять 

вклад выдающих- 

ся математиков 

в развитие ма- 

тематики и иных 

научных обла- 

стей; 

  понимать роль 

математики в 
развитии России 

 Иметь пред- 

ставление о 

вкладе выдаю- 

щихся матема- 

тиков в разви- 

тие науки; 

 понимать роль 

математики в 

развитии Рос- 

сии 

Достижение 

результатов 

раздела II 

Мето 

ды 

мате- 

мати- 

ки 

 Применять из- 

вестные мето- 

ды при реше- 

нии стандарт- 

ных математи- 

ческих задач; 

 замечать и ха- 

рактеризовать 

математиче- 

ские законо- 
мерности в 
окружающей 

  Использовать 

основные мето- 

ды доказатель- 

ства, проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

  применять ос- 

новные методы 

решения мате- 

матических за- 
дач; 

  Использовать 

основные мето- 

ды доказатель- 

ства, проводить 

доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

  применять ос- 

новные методы 

решения мате- 

матических за- 
дач; 

 Достижение 

результатов 
раздела II; 

  применять 

математиче- 

ские знания к 

исследованию 

окружающего 

мира (модели- 

рование физи- 

ческих процес- 
сов, задачи 
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 действитель- 

ности; 

 приводить 

примеры ма- 

тематических 

закономерно- 

стей в приро- 

де, в том числе 

характеризу- 

ющих красоту 

и совершен- 

ство окружа- 

ющего мира и 

произведений 

искусства 

  на основе мате- 

матических за- 

кономерностей в 

природе харак- 

теризовать кра- 

соту и совершен- 

ство окружаю- 

щего мира и про- 

изведений искус- 

ства; 

  применять про- 

стейшие про- 

граммные сред- 

ства и электрон- 

но- 

коммуникацион- 

ные системы при 

решении мате- 

матических за- 

дач 

 на основе мате- 

матических за- 

кономерностей 

в природе ха- 

рактеризовать 

красоту и со- 

вершенство 

окружающего 

мира и произве- 

дений искус- 

ства; 

 применять про- 

стейшие про- 

граммные сред- 

ства и элек- 

тронно- 

коммуникаци- 

онные системы 

при решении 

математических 

задач; 

  пользоваться 

прикладными 

программами и 

программами 

символьных вы- 

числений для 

исследования 

математических 
объектов 

экономики) 

 

Информатика 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо- 

димости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна- 

нием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основ- 

ных конструкций программирования и отладки таких программ; исполь- 

зование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических мо- 

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке дан- 

ных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо- 

тать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова- 

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов ис- 

пользования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики включают требова- 

ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор- 

тировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владе- 

ние элементарными навыками формализации прикладной задачи и до- 

кументирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объ- 

ектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных 

при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические объекты ин- 

форматики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компью- 

теров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет- приложе- 

ний; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в со- 

временном мире; знаний базовых принципов организации и функциони- 

рования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред- 

ствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно- математи- 

ческих моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае- 

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оцени- вать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написан- 

ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом язы- 

ке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) не- 

сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использо- 

ванием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соот- 

ветствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соот- 

ветствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпрети- 

ровать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про- 

цессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные дляпубликации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 
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используя знания о принципах построения персонального компьютера 

и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности со- 

ставлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрацион- 

ные материалы с использованием возможностей современных про- 

граммных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной ра- 

боты технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персо- 

нальным компьютером в соответствии с нормами действующих Сан- 

ПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, ис- 

пользуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поиско- 

вых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьме- 

ричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадца- 

теричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реаль- 

ных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирова- 

ние сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять со- 

зданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические моде- 

ли; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес- 

сов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирова- 

ния реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 
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– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопас- 

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устрой- 

ствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интер- 

нет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обес- 

печения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; стро- 

ить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения ко- 

да, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сооб- 

щения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагно- 

стику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять экви- 

валентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; стро- 

ить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по за- 

данной таблице истинности; определять истинность высказывания, со- 

ставленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содер- 

жащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основа- 

нием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; приме- 

нять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ре- 

бер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 
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между вершинами ориентированного ациклического графа и определе- 

ния количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсаль- 

ных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); по- 

нимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при задан- 

ных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зави- 

симости от размера исходных данных); определять сложность изучае- 

мых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 

при каких исходных значениях возможно получение указанных резуль- 

татов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые ал- 

горитмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова- 

тельностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), ана- 

лизом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод ди- 

намического программирования) для создания полиномиальных (не пе- 

реборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск ми- 

нимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет ко- 

личества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, де- 

ревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые опера- 

ции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных по- 

следовательного программирования, а также правила записи этих кон- 

струкций и структур в выбранном для изучения языке программирова- 

ния; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стан- 

дартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов раз- 

личной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоич- 

ными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать реше- 

ния подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать 
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модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых за- 

дач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объек- 

ты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовы- 

вать объектно-ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде про- 

граммирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде про- 

граммирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходи- 

мые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания про- 

грамм, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помо- 

щью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования совре- 

менных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигу- 

рацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и рабо- 

ты современных операционных систем; знать виды и назначение си- 

стемного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы фай- 

лов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследователь- 

ского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подго- 

товка исходных данных, проведение исследования, формулировка вы- 

водов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие иссле- 

довательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор- 

мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адре- 

сации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение графиков и диаграмм; 
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ся: 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах дан- 

ных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; опи- 

сывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработан- 

ную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраи- 

вать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов се- 

ти; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интер- 

нет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной без- 

опасности, способы и средства обеспечения надежного функциониро- 

вания средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информацион- 

ной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать ос- 

новам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобиль- 

ными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить- 

 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче ин- 

формации; определять пропускную способность и помехозащищен- 

ность канала связи, искажение информации при передаче по каналам 

связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процес- 

сов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при 

анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, ко- 

торые имеют различную сложность; использовать понятие перебор- 

ного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить приме- 

ры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимуще- 

ства и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 



89  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при мо- 

делировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбран- 

ным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспече- 

ния для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности 

и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достовер- 

ности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; ис- 

пользовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естествен- 

ных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

3) создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

4) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на до- 

стоверность и обобщать научную информацию; 

5) сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использова- 

нии лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 
Физика 

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

освоения базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 



90  

кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак- 

тических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физи- 

ческой терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в фи- 

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

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче- 

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объясне- 

ния условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физи- 

ческих формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

 

 
Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учеб- 

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ееоценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятель- 

ности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выби- 

рая измерительные приборы с учетом необходимой точности измере- 

ний, планировать ход измерений, получать значение измеряемой вели- 

чины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величина- 

ми: проводить измерения и определять на основе исследования значе- 

ние параметров, характеризующих данную зависимость между величи- 

нами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процес- 

сов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ни- 

ми; 

– использовать для описания характера протекания физических процес- 

сов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характе- 

ра): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенно- 

го в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на ос- 

нове анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других тех- 

нических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседнев- 

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
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норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а так- 

же прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказа- 

тельств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими науч- 

ными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человече- 

ством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физи- 

ческие задачи с выбором физической модели, используя несколько фи- 

зических законов или формул, связывающих известные физические ве- 

личины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физи- 

ческих задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и 

при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании со- 

временной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научны- 

ми понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе- 

ние, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать гра- 

ницы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и про- 

цессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для про- 

верки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
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погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче- 

ские задачи с опорой как на известные физические законы, закономер- 

ности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, при- 

боров и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении фи- 

зических задач, находить адекватную предложенной задаче физиче- 

скую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научить- 

ся: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных фи- 

зических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, по- 

ле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность ис- 

пользования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 
 

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

освоения базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

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

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зако- 

нами и закономерностями; уверенное пользование химической термино- 

логией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в хи- 

мии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты- 

вать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов- 

ность и способность применять методы познания при решении практиче- 

ских задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химиче- 

ских веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обо- 

значений Л. Брайля. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представ- 

лений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических ве- 

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свой- 

ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 
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характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на осно- 

ве знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реак- 

ционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах ве- 

ществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов перера- 

ботки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (по- 

лиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицери- 

на, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков 

в составе пищевых продуктов и косметическихсредств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими ве- 

ществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в при- 

роде, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие хи- 

мические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводо- 

рода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и мас- 

совым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и ток- 

сичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, иденти- 

фикаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно- 

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед чело- 

вечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов полу- 

чения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: кова- 

лентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических ве- 

ществ для обоснования принципиальной возможности получения ор- 

ганических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании прини- 

маемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии отражают: 

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

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак- 

тических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
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измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспе- 

риментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологиче- 

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

логическим проблемам и путям их решения. 
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объекты и системы, объяснять закономерности биологических процес- 

сов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 

исследований; 

1) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основопо- 

лагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении 

и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять вы- 

двинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

2) владение методами самостоятельной постановки биологических экспе- 

риментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного ре- 

зультата; 

3) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этиче- 

ских норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне сред- 

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между осно- 

вополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биоло- 

гических исследованиях, проводить эксперименты по изучению био- 

логических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным крите- 

риям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых ор- 

ганизмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соедине- 

ний клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь стро- 

ения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие кле- 

ток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным призна- 

кам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфо- 

логическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную тео- 

рию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания 

и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов из- 

менчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адапта- 

ции организмов к среде обитания и действию экологическихфакторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи пи- 

тания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для исполь- 

зования ее в учебной деятельности и решении практическихзадач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркоти- 

ческих веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явле- 

ниям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, зако- 

номерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; опи- 

сывать их возможное использование в практическойдеятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по пред- 

ложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, состав- 
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лять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наслед- 

ственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей сре- 

ды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 

для существования отдельных биологических объектов и целых при- 

родных сообществ. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея- 

тельности 

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

"Основы безопасности жизнедеятельности" обеспечит: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, без- 
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опасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рис- 

ков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычай- 

ных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по- 

страдавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предмет- 

ным результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея- 

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссий- 

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро- 

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа- 

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физиче- 

ского развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ- 

ленности, использование их в режиме учебной и производственной дея- 

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

7) сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

8) сформированность представлений о современных бытовых теплотехни- 

ческих средствах, приборах и их применении вповседневной жизни; 

9) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупре- 

ждения заболеваний, связанных с учебной и производственной дея- 

тельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

• овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных по- 

казателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи- 

зического развития и физических качеств; 
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• овладение доступными физическими упражнениями разной функцио- 

нальной направленности, использование их в режиме учебной и про- 

изводственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

• овладение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных заня- 

тий физическими упражнениями общей, профессионально- прикладной 

и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психиче- 

ского развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности про- 

ведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время заня- 

тий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную де- 

ятельность для проведения индивидуального, коллективного и семей- 
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ного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, опреде- 

ляемые вступительными экзаменами в профильные учреждения про- 

фессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия националь- 

ных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссий- 

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо- 

роне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подго- 

товки. 
 

Экология 

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

там освоения интегрированного учебного предмета "Экология"отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как усло- 

вии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - при- 

рода"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситу- 

ациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохра- 

нения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих дей- 

ствий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне сред- 

него общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения эко- 

логических связей в системе «человек–общество–природа» и достиже- 

ния устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании про- 
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дуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состо- 

яние природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологиче- 

ские сертификаты с целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоре- 

сурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологиче- 

ские нормативные акты и законы для реализации своих гражданских 

прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оце- 

нивать последствия физического, химического и биологического за- 

грязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, регио- 

нальных и глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические 

правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ без- 

опасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея- 

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос- 
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ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влия- 

ние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстре- 

мизма, терроризма, других действий противоправного характера, а так- 

же асоциального поведения; 

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

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природно- 

го, техногенного и социального характера; 

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

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

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

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа- 

ций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

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

тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе- 

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

ство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

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

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по- 

страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области без- 

опасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения без- 

опасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различ- 

ных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспорт- 

ных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определе- 

ния ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожи- 

вания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис- 

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические зна- 

ки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружа- 

ющей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
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хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих за- 

конодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответ- 

ственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасно- 

сти и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответ- 

ственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транс- 

порте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транс- 

порте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транс- 

порте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы- 

чайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изу- 

чения и реализации своих прав и определения ответственности; опери- 

ровать основными понятиями в области защиты населения и террито- 

рий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государ- 

ственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрез- 

вычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эваку- 

ация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техноген- 
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ного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении воен- 

ных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и при- 

боры индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эва- 

куации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения лич- 

ной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и во- 

енного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экс- 

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противо- 

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экс- 

тремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терро- 

ризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противо- 

действие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде- 

рации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни- 

тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, тер- 

роризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения лич- 

ной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области проти- 

водействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе- 

дерации для изучения и реализации своих прав, определения ответ- 

ственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче- 
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скую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юсти- 

ции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и тер- 

рористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористиче- 

ской опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористи- 

ческой акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террори- 

стической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здо- 

ровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре- 

продуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репро- 

дуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказа- 

ния первой помощи для изучения и реализации своих прав, определе- 

ния ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помо- 

щи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 
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определять мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промыш- 

ленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании пер- 

вой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитар- 

но-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реа- 

лизации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения от- 

личия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

–  действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной без- 

опасности, оказывающих негативное влияние на национальные инте- 

ресы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудни- 

чества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспече- 

ния безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопас- 

ности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление   военной   политики   РФ   в   современных 



111  

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и зада- 

чи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обя- 

занности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 
Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движе- 

нии; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашни- 

кова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведе- 

нии стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и по- 

рядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
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– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия мас- 

сового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специаль- 

ностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само- 

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учеб- 

ных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами при- 

ема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высше- 

го образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обес- 

печивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и воен- 

ной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 



114  

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможно- 

стью получения военно-учетной специальности и подготовки к по- 

ступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие воен- 

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 

общего образования;

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, ин- 

теллектуальной 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 позна- 

вательной деятельности, профессионального самоопределения обучаю- 

щихся.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изуче- 

ния учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познава- 

тельных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу- 

ществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: само- 

стоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и со- 

трудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознан- 

ному использованию информационных и коммуникационных техноло- 

гий, самоорганизации и саморегуляции; 

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

живать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организа- 

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебныйпроект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколь- 

ких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея- 

тельности (познавательной, практической, учебно- исследовательской, соци- 

альной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту- 

альной деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- 

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа- 

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

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

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци- 

ального, прикладного, инновационного, конструкторского,инженерного. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования 

Основным объектом системы оценки достижения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требова- 

ния стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах осво- 

ения обучающимися ООП СОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос- 

новной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 

Система оценки включает процедуры внешней и внутренней оценки. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования,

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-
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рального уровней. 

Описание внутренних процедур системы оценки и управления каче- 

ством образования отражено в Положении о внутренней системе оценки ка- 

чества МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области».. 

Частью внутренней системы оценки качества образования МОУ «СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области» по направлению «качество образовательных 
результатов» являются текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обу- чающихся. 

 

I.3.1. Организация и формы представления и учета результатов текуще- 

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования учащимися 10,11-х классов сопровождается промежуточной аттеста- 

цией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе- 

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), По- 

ложением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области». 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке те- 

кущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МОУ 

«СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»., промежуточная аттестация 

учащихся – оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года 

предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план. 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в следующих фор- 

мах: 

годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за полуго- 

дия (выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округле- ния); 

годовая отметка на основе итоговой отметки по индивидуальному проекту.  

Промежуточная аттестация в 11 классах проводится в следующих фор- 

мах: 
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годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за полуго- 

дия (выставляется целым числом в соответствии с правилами математическо- 

го округления); 

Формы итоговой административной контрольной работы: письменная 

контрольная работа, тестирование, диктант. 

Конкретные формы итоговой административной контрольной работы 

рассматриваются и согласовываются ежегодно методическим советом (не 

позднее августа) с учетом особенностей образовательной деятельности в 

каждом классе и доводятся до сведения всех участников образовательных от- 

ношений через различные доступные источники информации. 

Описание организации и форм текущего контроля знаний учащихся от- 

ражено в Положении о формах, периодичности, порядке проведения текуще- 

го контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МОУ 

«СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области» . 

Текущему контролю подлежат все учащиеся 10-11-х классов. 

Текущий контроль знаний учащихся может быть проведён в форме: 

 устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; разверну-
тый ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседо- 

вание; декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение 

текста на русском (родном), иностранном языках, говорение, аудирование и 

др.); 

 письменных видов контроля (написание диктанта, в т.ч. с дополнительным 

заданием; контрольного словарного диктанта; изложения и сочинения; вы- 

полнение лабораторных и практических работ; тестирование; выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой рабо- 

ты, подготовка реферата и др.).
Текущий контроль осуществляется: 

 по итогам работы учащегося на уроке(ах);

 по итогам изучения темы (раздела);

 по окончании учебного периода (полугодия).

Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагоги- 

чески обоснованные формы текущего контроля с учетом контингента уча- 

щихся, содержания учебного материала и используемых учителем образова- 

тельных технологий. Текущий контроль успеваемости проводится учителем 

на любом из видов учебных занятий, как традиционными методами, так и с 

использованием компьютерных технологий. 
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Оценивание знаний учащихся осуществляется в соответствии Критери- 

ями оценивания предметных результатов, разработанных отдельно для каж- 

дого учебного предмета (Приложение I). 

 

I.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учеб- 

ным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

отражено в Положении о формах, периодичности, порядке проведения теку- 

щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся  МОУ 

«СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»  . 

Критерии оценивания предметных результатов разработаны отдельно 

для каждого учебного предмета (Приложение I). 

В основу критериев оценивания предметных результатов учащихся 

положены объективность и единый подход. 

Отметка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объема про- 

граммного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного ма- 

териала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с по- 

мощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: 

• знания всего изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на осно- 

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

• незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры пись- 

менной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований про- 

граммы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необхо- 

димости незначительной помощи преподавателя; 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; 

• наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроиз- 

ведении изученного материала, незначительного несоблюдения основ- 

ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае: 
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• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы; 

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформ- 

ления письменных работ. 

Отметка «1» ставится: 

• за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 
 

I.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета ре- 

зультатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся яв- 

ляется одной из форм организации учебной и внеурочной деятельности, 

направлена на повышение качества образования, демократизацию стиля об- 

щения педагогов и обучающихся. 

С целью развития исследовательской компетентности учащихся по- 

средством освоения ими методов научного познания и умений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащимися 10, 11 классов ве- 

дется работа по выполнению индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организа- 

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколь- 

ких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея- 

тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, соци- 

альной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется в рамках учебного времени, спе- 

циально отведенного учебным планом на уровне среднего общего образова- 

ния (в рамках курса «Индивидуальный проект»), и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Итогом проектной и исследовательской деятельности обучающихся яв- 

ляются не только их предметные результаты, но и интеллектуальное, лич- 

ностное развитие школьников, рост их компетенций в выбранной для иссле- 

дования или проекта сфере, уяснение сущности творческой исследователь- 

ской или проектной работы. 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым 
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подходом к определению сформированности навыков проектной деятельно- 

сти. Оцениваются: 

– сформированность познавательных УУД (способность к са- 

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем); 

– сформированность предметных знаний и способов действий; 

– сформированность регулятивных действий; 
– сформированность коммуникативных действий. 

По итогам работы над проектом руководителем проекта составляется 

протокол оценивания сформированности навыков проектной деятельности. 

Защита индивидуального проекта учащегося (учебного исследования 

или учебного проекта) является основной процедурой итоговой оценки до- 

стижения метапредметных результатов. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности экспертной комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта (выполненной работы) с паспортом 

проекта (кратким описанием проекта), презентации учащегося и отзыва ру- 

ководителя. 

Итоговое оценивание индивидуального проекта учащегося осуществ- 

ляется путем оценивания сформированности навыков проектной деятельно- 

сти педагогом и оценивания очной защиты индивидуального проекта уча- 

щегося экспертной комиссией. Оформляется протокол оценивания индивиду- 

ального проекта учащегося. 
 

ПРОТОКОЛ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА УЧАЩЕГОСЯ 

Ф.И.О. руководителя проекта    
 

Ф.И.О. учащегося   
 

Тема работы    
 
 

№ 
п/п 

Параметры Баллы 
(0/2) 

1. Актуальность заявленной темы проекта  

2. Знакомство с современным состоянием проблемы  

3. Сформированность познавательных УУД (способность к самостоя- 

тельному приобретению знаний и решению проблем) 
(оценивается: 

способность определить актуальность и значимость заявленной темы проекта, поста- 

вить проблему и выбрать способы ее решения; 

умение найти и обработать информацию, грамотно ее использовать; 

готовность проводить анализ хода работы, формулировать выводы и перспективы; 
личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, творческий подход к 
работе) 
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4. Сформированность предметных знаний и способов действий 
(оценивается: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обосновано в соот- 

ветствии с рассматриваемой проблемой/темой, использовать имеющиеся знания и спо- 

собы действий) 

 

5. Сформированность регулятивных действий 
(оценивается: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени (самостоятельность при выполнении работы, своевременность 

и регулярность представления материалов и др.), использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си- 

туациях) 

 

6. Сформированность коммуникативных действий 
(оценивается: 

умение осуществлять учебное сотрудничество; 
умение ясно изложить выполненную работу, представить ее результаты, аргументирова- 

но ответить на вопросы) 

 

7. Выполнение требований к оформлению индивидуального проекта  

8. Теоретическая и практическая ценность работы  

9. Законченность решения и наличие конечного продукта  

10. Компетентность автора при защите работы, эффективность взаимо- 

действия с аудиторией (четкость и полнота ответов на дополни- 

тельные вопросы по существу сообщения, диалог, дискуссионность 

(умение понять собеседника и аргументировано ответить на 
его вопросы)) 

 

11. Соблюдение временного регламента (не более 5 минут) при защите 
работы 

 

 

Итоговый проект соответствует / не соответствует заявленным требованиям 

и заслуживает отметки «   » ( ) 

 
Члены экспертной комиссии  /    

Члены экспертной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

/    

Члены экспертной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

/    

Члены экспертной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

/    
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
На основании протокола оценивания индивидуального проекта учаще- 

гося издаётся приказ директора ОУ с утверждением отметок учащихся по 

индивидуальному проекту (в журнале выставляется годовая отметка по курсу 

«Индивидуальный проект» на основе итоговой отметки по индивидуальному 

проекту). Результат освоения курса «Индивидуальный проект» фиксируется 

в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о 

среднем общем образовании.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получе- 

нии среднего общего образования, включающая формирование компе- 

тенций, обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проект- 

ную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли 

в реализации требований ФГОС СОО 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно- мето- 

дические условия для реализации системно-деятельностного подхода в обра- 

зовательном процессе МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области» 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО  

МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»определяет следующие 

задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проект- 

ной и исследовательской деятельности, сформированных на предыду- 

щих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным макси- 

мально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обуча- 

ющихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

УУД, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
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 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. 

Описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской 

области» является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП СОО. 

Требования включают: 
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

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

ных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельно- 

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстника- 

ми; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта при- 

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико- ориентиро- 

ванных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной пре- 

зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) соци- 

ально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межлич- 

ностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществле- 

ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образова- 

тельного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного раз- 

вития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социаль- 

ной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных про- 

ектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих кон- 

курсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олим- 

пиадах, национальных образовательных программах и др.), возмож- 

ность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивиду- 

альных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающи- 

мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирова- 

ния и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес- 

сиональной деятельности. 

 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ- 

сальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учеб- 

ных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсаль- 

ных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

Описание понятий универсальных учебных действий и их связи с со- 

держанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна- 

чает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо- 

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со- 

циального опыта. 

В более узком   (собственно   психологическом   значении)   термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению но- 

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают вы- 

сокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень СОО. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяют- 

ся и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их ре- 

флективности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро- 

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятель- 

ности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учеб- 

ных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освое- 
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ния культуры во всех ее аспектах. 

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начи- 

нающееся профессиональное самоопределение обучающихся (притом, что по- 

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Про- 

должается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразова- 

ние, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивирован- 

ность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу ре- 

шать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само- 

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора це- 

лей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к нача- 

лу обучения на уровне СОО существенно сказывается на успешности обуча- 

ющихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, не- 

возможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирова- 

ния, руководства, контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные дей- 

ствия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном развитии осо- 

знанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, про- 

ектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить 

на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным ново- 

образованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

 

Описание функций универсальных учебных действий. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея- 

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре- 

зультаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 
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обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

Описание состава и характеристик универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа- 

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 

кретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре- 

зультатов деятельности; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици- 

ально - делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит- 

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие, как ре- 

флексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен- 

ных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи- 

вание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек- 

тов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде- 

ний; 
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доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско- 

вого характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходи- 

мо обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем по- 

нятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, вос- 

принять и осмыслить учебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 

учебных действий будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада- 

ний; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных тек- 

стов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще- 

ственных признаков 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри- 

териям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образо- 

вательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт пози- 

ции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри- 

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со- 

трудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опреде- 

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин- 

формации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ- 

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа- 

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных 

действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация 

совместной работы учащихся в группе. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 

считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 

желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окру- 

жающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навы- 

ками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоцио- 

нально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в 

группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной дея- 

тельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей- 

ствий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его вре- 

менных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта- 

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси- 

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят- 

ствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности мо- 

жет стать способность: 

выбирать средства для организации своего поведения; 

запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 
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планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 

предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 

начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

тормозить ненужные реакции. 

 

Описание места универсальных учебных действий в структуре образова- 

тельной деятельности. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лич- 

ности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельно- 

сти; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 

у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

Типовые задачи, формирующие познавательные УУД: 
Умение определять понятия, создавать обобще- 

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуж- 

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктив- 

ное, по аналогии) и делать выводы. 

Сформулируй определение понятия. 
Сравни (найди общее, найди отличия). 

Найди в тексте ключевое слово; подбери 

слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

построй логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов. 

Выдели общий признак двух или несколь- 

ких предметов или явлений и объясни их 

сходство. 

Объедини предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравни, 

классифицируй и обобщи факты и явле- 

ния. 

Выдели явление из общего ряда других 

явлений. 

Построй рассуждение от общих законо- 

мерностей к частным явлениям и от част- 

ных явлений к общим закономерностям. 

Назови причины события, явления, воз- 

можные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- 

следственный анализ. 

Сделай вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверди 

вывод собственными аргументами или 

самостоятельно полученными данными 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обозначь символом и знаком предмет 

и/или явление; определи логические свя- 

зи между предметами и/или явлениями, 

обозначь данные логические связи с по- 

мощью знаков в схеме. 

Построй модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения. 

Переведи сложную по составу (многоас- 

пектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот. 

Построй схему, алгоритм действия, ис- 

правляя или восстанавливая неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применя- 

ется алгоритм. 

Построй доказательство: прямое, косвен- 

ное, от противного. 

Проанализируй опыт разработки и реали- 

зации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на ос- 
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 нове предложенной проблемной ситуа- 
ции, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

Смысловое чтение. Найди в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятель- 

ности). 

Установи взаимосвязь описанных в тек- 

сте событий, явлений, процессов; опре- 

дели основную и второстепенную ин- 

формацию. 

Выдели в тексте микротемы, определи 

тему и основную мысль как каждой мик- 

ротемы, так и всего текста в целом. 

Проанализируй текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли. 

Составь план текста, составь вопросы к 

тексту; ответь на вопросы, используя ин- 

формацию из текста. 

Построй речевое высказывание в устной 

и письменной форме; выскажи свое от- 

ношение к прочитанному тексту с аргу- 

ментацией 

Формирование и развитие экологического мыш- 

ления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и про- 

фессиональной ориентации. 

Определи свое отношение к природной 

среде. 

Проанализируй влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; проведи причинный и вероят- 

ностный анализ экологических ситуаций. 

Спрогнозируй изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на дей- 

ствие другого фактора. 

Вырази свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

Развитие мотивации к овладению культурой ак- 

тивного использования словарей и других поис- 

ковых систем. 

Сформулируй определение следующих 

понятий..., используя различные поиско- 

вые системы. 

Найди в тексте непонятные для тебя сло- 

ва и выражения и выясни их значения в 

интернете, словарях и т.д. 

Соотнеси полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 
Подготовь доклад и презентацию. 

 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

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

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) участие в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Типовые задачи, формирующие коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

Выслушай позицию собеседника, подго- 
товь аргументы «за» и «против» по про- 

блеме… 

Выскажи собственное мнение, приведи 
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конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

пример, иллюстрирующий твою точку 

зрения, предложи альтернативное реше- 

ние в конфликтной ситуации. 

Обобщи все сказанное, внеси коррективы. 

Составь позитивный отзыв на работу од- 

ноклассников. 

Выбери собеседника для диалога; выска- 

жи и обоснуй свое мнение по теме диало- 

га, узнай суждение партнера в рамках 

диалога. 

Составь монологическое высказывание, 

отражающее твою точку зрения по дан- 

ной проблеме, соблюдая при этом нормы 

публичной речи и регламент в монологе 

в соответствии с коммуникативной зада- 

чей. 

Формирование и развитие компетентности в об- 

ласти использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

Найди информационные ресурсы для 

подготовки к ГИА. 

Подготовь мультимедийную презента- 

цию. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
Типовые задачи, формирующие регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Сформулируй тему урока. 

Сформулируй цель и задачи урока. 

Сформулируй гипотезу… 

Умение самостоятельно планировать пути дости- 
жения целей, в том числе альтернативные, осо- 

знанно выбирать наиболее эффективные способы 

Составь план (алгоритм): решения задачи, 
проведения эксперимента, характеристи- 

ки персонажа, выполнения проекта… 
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решения учебных и познавательных задач. Какие правила, формулы, теоремы, опре- 

деления, свойства и т.д. надо знать для 

решения этого задания? Обоснуй. 

Составь перечень понятий, карт, разных 

источников информации, опираясь на ко- 

торые ты сможешь выполнить данное за- 

дание. 

Определи способ решения; обоснуй свой 

выбор. 

Реши задачу несколькими способами. Ка- 

кой способ, на твой взгляд, наиболее эф- 
фективный? Почему? 

Умение соотносить свои действия с планируемы- 

ми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предло- 

женных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать правильность вы- 

полнения учебной задачи, собственные возмож- 

ности ее решения; владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия решений и осу- 

ществления осознанного выбора в учебной и по- 
знавательной деятельности. 

Соответствует ли результат условию за- 

дачи и поставленному вопросу? 

Проанализируй результаты своей дея- 

тельности по заданным критериям. 

Проведи самоанализ и самооценку по 

предложенным вопросам (схеме). 

Выполните взаимопроверку. 
Найди ошибки в своем решении, в реше- 

нии другого. 

Скорректируй ответ, сделай выводы, 

предложи пути выхода из затруднения. 
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II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной ра- 

боты старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью обра- 

зовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструмен- 

тов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проект- 

ной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совмест- 

ной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего обра- 

зования проект реализуется самим старшеклассником (учитель - консуль- 

тант). Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, 

описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он фор- 

мирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предла- 

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

ными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы может проводиться на 

уровне школы, а также в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотво- 

рительных и волонтерских организаций, если бизнес-проект – сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

Каждый учащийся старшей школы МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска 

Саратовской области» работает над выполнением индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта) в рамках курса 

«Индивидуальный проект». 

Подробное описание организации, критериев оценки, форм представ- 

ления и учета результатов оценки проектной деятельности учащихся 10-11-х 

классов школы отражено в Положении об индивидуальном проекте учащихся 

МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 

Под исследовательской деятельностью в МОУ «СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области» понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися твор- ческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением. 

Возможные формы организации учебно-исследовательской деятельно- 

сти на урочных занятиях: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок- 
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защита исследовательских проектов, др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та- 

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове- 

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов. 

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности исследовательского характера, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре- 

мени. 

Возможные формы организации учебно-исследовательской деятельно- 

сти на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про- 

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри- 

вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и ис- 

следовательского характера; 

 научное общество учащихся«Олимп» – форма вне- урочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными иссле- 

дованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результа- 

тов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллек- 

туальных игр, публичных защит, конференций; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

В МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области»учащиеся 

занимаются научно- исследовательской деятельностью в рамках 

функционирования научное общество учащихся «Олимп». Целью создания 

и функционирования научное общество учащихся является развитие интел- 

лектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Требования к содержанию научно-исследовательской работы 

Структура Требования к содержанию 

 
 

Титульный лист 

Содержит: название конференции, полное наименова- 

ние образовательной организации; фамилию, имя, от- 

чество автора; тему научной работы; фамилию, имя, 

отчество научного руководителя; год 
выполнения работы 

Оглавление 

(содержание) 

Включает: наименование всех глав, разделов с 
указанием номеров страниц, на которых размещается 
материал 
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Введение (вступ- 

ление, планис- 

следования) 

Содержит: оценку современного состояния решаемой 
проблемы; обоснование необходимости проведения 
работы; актуальность, гипотезу, цель, задачи, методы 
и приемы исследования, объект, предмет исследования 
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Основная часть 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится ма- 

териал по конкретно исследуемой теме. Часто разде- 

ляется на теоретическую и практическую части. 

Автор работы должен делать ссылки на авторов и ис- 
точник, из которого он заимствует материалы 

Выводы 

(заключение) 

Выводы по результатам выполненной работы должны 
состоять из нескольких пунктов, должен быть итогвы- 

полненной работы в виде общего вывода 

Список литературы 

и интернет-ресурсов 

Должен содержать перечень источников, 
использованных при написании работы (в алфавитном 
порядке) 

 

Приложения 
Приложения представляют собой иллюстративный и 
подтверждающий достоверность исследования 
материал: графики, схемы, фотографии, таблицы и т.д. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представле- 

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 
 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования в МОУ «СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области». приоритетными направлениями 

проектной и учебно-исследовательской дея- тельности являются: 

исследовательское; 

прикладное; 

социальное; 

информационное; 

творческое; 

игровое. 

Исследовательское направление ориентировано на знакомство с законами 

окружающей природы и общества за рамками школьной программы, предпо- 

лагает знакомство учащихся с современными научными достижениями в раз- 

личных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и 

проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гумани- 

тарным и естественнонаучным дисциплинам. Важным элементом исследова- 

ния является гипотеза – предположение, которое необходимо доказать или 

опровергнуть в ходе исследования. 

Социальное направление ориентировано на разработку общественно значи- 

мых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приоб- 

ретение учащимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

Представляют собой целенаправленную социальную (общественную) прак- 

тику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении 
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социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способству- 

ет формированию социального опыта, основных социальных ролей, помогает 

осваивать правила общественного поведения. 

Информационное направление ориентировано на формирование у учащих- 

ся информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, 

обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для ре- 

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Творческое направление ориентировано на привлечение интереса публики 

к проблеме проекта исследования, создание собственного продукта (примеры 

продуктов – видеофильм, компьютерная анимация, компьютерная програм- 

ма, музыкальное произведение, стихотворение и т.п.). 

Игровое направление ориентировано на представление опыта участия в 

решении какой-то проблемы (подготовке какого-то мероприятия – игры, вик- 

торины, экскурсии и т.п.). 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно- 

сти 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной дея- 

тельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структу- 

ры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учеб- 

но-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 
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исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

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

ставлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч- 

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ре- 

сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и ре- 

ализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе- 

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучаю- 

щихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсно- 

го обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Кадровые условия 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко- 

водящими и иными работниками – 100%. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников об- 

разовательной организации, реализующей образовательную программу сред- 

него общего образования, в системе обеспечивается освоением ими дополни- 
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тельных профессиональных программ по профилю педагогической деятель- 

ности. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации по ФГОС в 

соответствии с перспективным планом-графиком (1 раз в 3 года). 

Школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не толь- 

ко для стабильного функционирования, но и для активной инновационной и 

творческой деятельности. Педагоги владеют методиками формирующего 

оценивания, умеют применять инструментарий для оценки качества форми- 

рования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Успешное формирование УУД достигается за счет создания методиче- 

ски единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Методическая работа школы строится в рамках  реализации проекта 

«Открытая методическая среда», который является эффективным ресурсом 

выполнения требований ФГОС к условиям реализации ООП, способствует 

повышению профессиональной готовности педагогов к работе в условиях 

ФГОС. 

Методические условия 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа- 

ции программы УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного пред- 
мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проект- 

ной, исследовательской деятельности; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред- 

ставлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания. 

В школе созданы условия для повышения компетенции педагогов через 

их вовлечение в научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 

работу. Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт 

на школьном, городском, областном и российском уровнях. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Традиционные формы оценивания метапредметных образовательных 

результатов. 

Внутренняя оценка достижения метапредметных результатов осу- 

ществляется учителями школы, администрацией в ходе внутришкольного 
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мониторинга. 

Формирование и развитие УУД осуществляется каждым учителем на 

каждом учебном предмете. При подготовке урока учитель включает в план 

урока типовые задачи, направленные на формирование, развитие УУД. Учи- 

тель сам разрабатывает подобные задания и включает их в проверочные ра- 

боты, запланированные рабочей программой по предмету. 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

Образовательное событие трактуется как совместная деятельность или 

совместное бытие, которое переживают учащиеся при открытии чего-то важ- 

ного для детского коллектива и для каждого участника лично. В ходе образо- 

вательного события дети получают возможность применить базовые знания к 

своим собственным незнаниям и получить новые знания в активной деятель- 

ности. Знания должны применяться в ситуациях, мотивирующих на обуче- 

ние, а рожденные новые знания должны быстро применяться для получения 

еще более новых – это и есть философия метапредметных результатов. 

Образовательные события могут иметь самые разные форматы: 

– простые (игры, дебаты, проекты, математические бои и др.); 

– сложные (экскурсии, выездные экспедиции, реконструкции историче- 

ских событий и др.) 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими орга- 

низациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– участие обучающихся в проектной деятельности; 

– участие обучающихся в исследовательской деятельности; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа- 

цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных ор- 

ганизациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проек- 

тах. 

В событии могут принимать участие представители бизнеса, государ- 

ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии. Во время 

проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презента- 

ции промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, де- 

баты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реали- 

зации оценочного образовательного события: для каждого из форматов рабо- 

ты, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогами 

используется самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов 

оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 

и т.п.; 
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правила проведения образовательного события, параметры и критерии оцен- 

ки известны участникам заранее, до начала события; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному дей- 

ствию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

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

из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оцен- 

ки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Для оценки уровня сформированности метапредметных результатов у 

учащихся в МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области» 

осуществляется проектная (исследовательская) деятельность. Проектная 

работа обеспечивается сопровождением педагога. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов на уровне среднего общего образования является защита индиви- 

дуального проекта (учебного исследования). 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

УУД при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и ди- 

намика изменений, внесенных в проект от момента замысла до воплоще- 

ния; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации школы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели. 
Результаты защиты представленного проекта доводятся до сведения 

обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

Представление учебно-исследовательской работы является формой 

оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. Исследовательское направление работы старшеклассни- 

ков носит выраженный научный характер. Для руководства исследователь- 

ской работой обучающихся при необходимости привлекаются специалисты 

из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, иссле- 

довательских институтов, колледжей. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рам- 
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ки школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, форму- 

лировка гипотезы, описание инструментария и регламента исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, соци- 

альной и экономической областях желательным является использование эле- 

ментов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе вне- 

урочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего об- 

разования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требовани- 

ями к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образо- 

вательное пространства и преемственность в задачах между уровнями обра- 

зования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспита- 

ния, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые 

для развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, 

чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические еди- 

ницы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возмож- 

ность научиться». 

Список рабочих программ на 2023-2024 учебный год. 

Среднее общее образование 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
(базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (ба- 
зовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 
язык» (базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История» (базо- 
вый уровень) 

11 класс 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» (ба- 
зовый уровень) 

11 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 
(базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый 
уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый 
уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базо- 
вый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая куль- 
тура» (базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопас- 
ности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
(базовый уровень) 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «География (базо- 
вый уровень)» 

11 класс 

 

Список программ курсов по выбору на 2023-2024 учебный год 

Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы 
математики» 

11 класс 

Рабочая программа учебного курса «Научные основы 
химии» 

11 класс 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы 
современной биологии» 

11 класс 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы 
обществознания» 

11 класс 

Рабочая программа учебного курса «История.Подготовка 
к ЕГЭ.» 

11 класс 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык. 
Подготовка к ЕГЭ» 

11 класс 
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II.3. Рабочая программа воспитания 

 

II.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию ра- 

боты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и ин- 

валидами 

В Школе отсутствуют обучающиеся, нуждающие- ся в коррекционной 

работе. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования. ПКР разработана для обу- чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - фи- 

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специаль- 

ных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образова- 

тельной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реаби- 

литации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образова- 

тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо- 

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со- 

циальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образо- 

вания преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образо- 

вания обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а 
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также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

II.4.4. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающими- 

ся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограни- 

ченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидакти- 

ческие и специальные принципы общей и специальной педагогики. Общеди- 

дактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соот- 

ветствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обуче- 

ния. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- развивающей 

направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся наруше- 

ний и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — создание системы ком- 

плексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профес- 

сионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, ин- 

валидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регуля- 

тивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с осо- 

быми образовательными потребностями; проведение работы по их профес- 

сиональному консультированию, профессиональной ориентации, профес- 

сиональному самоопределению; 
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– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.5. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентиро- 

ванных коррекционных мероприятий, включающих использование ин- 

дивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивиду- 

альных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – спо- 

собствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребно- 

стями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации 

и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организа- 

ционных формах деятельности МОУ « СОШ №4 Г.Новоузенска Саратовской 

области». 

Диагностическое направление работы включает выявление характе- 

ра и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в школе реали- 

зуют учителя-предметники и специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, опреде- 

ляют динамику освоения ими основной образовательной программы, основ- 

ные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, ин- 

валидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. 

В своей работе работники школы ориентируются на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реа- 

билитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет пре- 

одолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поли- 

культурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие кор- 

рекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более ко- 

роткие сроки (триместр, год), чем весь уровень среднего 
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образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления прово- 

дится группой специалистов организации: логопедом, психологом. Специа- 

листы, как правило, проводят коррекционную работу во время внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и ока- 

зывают помощь на уроке. 

Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, преду- 

смотрены занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, соци- 

альных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы явля- 

ется тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родите- 

лей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и дру- 

гих социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы про- 

хождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого- педаго- 

гического консилиума школы, методических объединений учителей. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктив- 

ного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

консультативное направление программы коррекционной работы осуществ- 

ляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и лого- 

педом, психологом; 

классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников: обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения; 

психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной адми- 

нистрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 
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коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личност- 

ных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профес- 

сиональному самоопределению старшеклассников с особыми образователь- 

ными потребностями; 

логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростка- 

ми с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной админи- 

страцией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями 

речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по пре- 

одолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педаго- 

гами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи 

учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определе- 

ние возможности и целесообразности использования методов и приемов ло- 

гопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебни- 

ков и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа с ад- 

министрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического 

и практического характера о специфике образования и воспитания подрост- 

ков с ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатка- 

ми, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Данное направление реализуется на методических объединениях, роди- 

тельских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и вне- 

урочной деятельности. 

 

II.4.6. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР в  МОУ « СОШ №4 Г.Новоузенска 

Саратовской области»при необходимости создается рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами входят педагог-психолог,  и другие 

специалисты. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (закон- 

ных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограничен- 

ными возможностями здоровья в школе осуществляется социальным 

педагогогом. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог принимает участие в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы . 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и раз- 

витию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на дан- 

ном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. 
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Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини- 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональ- 

но-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про- 

грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп- 

ление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци- 

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопро- 

вождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- педагогическому 

консилиуму школы (ППК). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализиро- 

ванной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций 

по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индиви- 

дуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и ме- 

тодов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят кор- 

рективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной рабо- 

ты; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществ- 

ляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных ди- 

дактических и учебных пособий. 

В состав ППК входят: психолог, педагоги и представитель ад- 

министрации. Родители уведомляются о проведении ППК. 

Психолого-педагогический консилиум школы собирается не реже одно- 

го раза в два месяца. На заседаниях консилиума проводится комплексное об- 

следование школьников в следующих случаях: 

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

с ОВЗ в школу для выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника акаде- 

мических и поведенческих проблем с целью их устранения); 
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-диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мо- 

ниторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

-диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, под- 

групповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом со- 

стоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключение ПМПК, результаты диагностики ППК, об- 

следование конкретными специалистами и учителями школы определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходи- 

мость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненнуюситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со- 

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально- техни- 

ческих и др.) МОУ « СОШ №4 Г.Новоузенска Саратовской области» может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

воз- можностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы. 

 

II.4.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в обла- 

сти коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимо- 

связи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педаго- 

гов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов допол- 

нительного образования и др.), психолога, медицинских работников; в 

сетевом взаимодействии с ПМПК, с Центрами психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образова- 

тельными организациями высшего образования; организациями дополни- 

тельного образования). 
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Коррекционная работа должна быть отражена в учебном плане освое- 

ния основной образовательной программы – в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (при обучении 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализует- 

ся при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать кор- 

рекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реа- 

лизация коррекционной работы в учебной урочной деятельности будет осу- 

ществляться в рамках нелинейного расписания, позволяющего проводить за- 

нятия с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал- 

лели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная дея- 

тельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная дея- 

тельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), тру- 

довая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятель- 

ность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирую- 

щих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учеб- 

ные планы с целью развития потенциала школьников. 

 

II.4.8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми об- 

разовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож- 

ностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ долж- 

ны в достаточной мере освоить основную образовательную программу 

ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопозна- 

нию, саморазвитию, самоопределению. 

Школа создает условия для преодоления, компенсации или минимиза- 

ции имеющихся у подростков нарушений; совершенствования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных 
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компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уров- 

ня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимание, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие по- 

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного приня- 

тия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельно- 

сти, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффектив- 

ное разрешение и предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; ори- 

ентирование в различных источниках информации, самостоятельное илис 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессио- 

нального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с 

ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углуб- 

ленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
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выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразова- 

тельными и общекультурными компетенциями в рамках предметных обла- 

стей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на под- 

готовку к последующему профессиональному образованию, старшеклассники 

с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (пред- 

метам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по- 

требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, про- 

гнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими пред- 

метных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сфор- 

мированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформиро- 

ванной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, рече- 

вых, эмоционально-волевых возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов инте- 

грированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обу- 

чающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний – единый государственный экзамен или государ- 

ственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие ста- 

тус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьни- 

ки, освоившие часть образовательной программы среднего общего образова- 

ния и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному школой. 



159  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

 
 

Учебный план универсального профиля 

для учащихся 11 класса на 2023 – 2024 учебный год 

 
  

Предметная область Базовые учебные предметы Уровень Универсальный профиль 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский)  1 34 

Родная литература (русская) Б - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Математика и информатика Математика Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Биология  Б 1 34 

Химия  Б 1 34 

Физика  Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Общественные науки География Б 1 34 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Итого  27 918 

 Индивидуальный проект УК 1 34 

Учебные курсы  « Актуальные вопросы 

современной биологии» 

УК 1 34 

 «Научные основы химии» УК 2 68 

 «Подготовка к ЕГЭ.История» УК 1 34 

«Избранные вопросы 

математики» 

УК 2 68 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

УК 1 34 

 «Подготовка к ЕГЭ. Русский 

язык» 

УК 2 68 

Всего недельная учебная 

нагрузка  

  37 340 

 

 



160  
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III.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска 

Саратовской области» 

                         на 2023-2024 учебный год (ООП СОО) 

Начало учебного года 01.09.2023 

Окончание учебного 

года 

24.05.2024 (для 10 классов) 

24.05.2024 (для 11 классов без учета государственной 

итоговой аттестации) 

 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные недели (170 учебных дней) 

Продолжительность 

учебных периодов 

(учебная 

деятельность) 

1 четверть – 8 недель (39 учебных дней): 
с 01.09.2023 по 25.10.2023 

2 четверть –  8 недель  (39 учебных дней): 

с 06.11.2023 по 28.12.2023 

3 четверть –11 недель (53 учебных дня): 

с 08.01.2024 по 22.03.2024 

4 четверть – 8 недель (37 учебных дней): 

с 01.04.2024 по 24.05.2024 

 
 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Каникулы осенние: 

с 26.10.2023 по 03.11.2023 (9 дней) 
Начало учебных занятий – 06.11.2023 

Каникулы зимние: 

с 29.12.2023 по 06.01.2024 (10 дней) 

Начало учебных занятий – 08.01.2024 

Каникулы весенние: 
с 23.03.2024 по 31.03.2024 (9 дней) 

Начало учебных занятий – 01.04.2024 

Каникулы летние: 

с 25.05.2024 по 31.08.2024; 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

(проводится в форме 

годового оценивания) 

10-11 классы – 20 - 24 мая 2024 года 

Праздник «Последний 

звонок» 

24 мая 2024 года (для 11 классов) 

Режим работы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий все классы в 1 смену 
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Начало учебных 

занятий (урочная 

деятельность) 

08.30  

Начало внеурочной 

деятельности, 

продолжительность 

занятий 

понедельник – 8.00 
вторник - пятница – не ранее, чем через 20-30 минут 

после окончания последнего урока. 

Продолжительность занятий – не более 45 минут 
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III.3. План внеурочной деятельности 
 

III.4. Система условий реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования 

Для реализации ООП СОО в школе создана и поддерживается развива- 

ющая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте- 

тического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации для решения задач, определённых ООП СОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, которые прошли курсовую 

подготовку по вопросам реализации ФГОС СОО. Школа укомплектована 

вспомогательным персоналом. В школе имеются учитель-логопед, социаль- 

ный педагог, педагог-психолог. 

 

III.5.4. Требования к кадровым условиям реализации основной образо- 

вательной программы среднего общего образования 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и вспо- 

могательным персоналом. Уровень квалификации педагогических работни- 

ков соответствует должностным обязанностям. 

Среди педагогического состава – учителя, имеющие отраслевые награ- 

ды и почетные звания, награжденные грамотами региональных и муници- 

пальных органов образования: 

– 2 человека награждены знаком «Почетный работник общего образования»; 

– 5 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования 

РФ; 

– 5 человек имеют звание «Ветеран труда»; 

– 6 человек награждены Почетной грамотой Управления образования; 

 

Анализ педагогического состава по квалификационной категории, 

возрастному цензу, образованию: 
Уч. год Общее кол- 

во учителей 

Кол-во и % 

учителей, 

имеющих 

1 кв. катего- 

рию 

Кол-во и % 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

категорию 

Кол-во и % 

учителей, не 

имеющих кв. 

категории 

Аттестованы 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

2023- 
2024 

19 17(89%) 1(5%) - 2(10%) 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что педагогический 

коллектив имеет высокие показатели по параметру «квалификация»: 94% 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории; 

квалификация педагогических работников позволяет добиться высокой 

результативности педагогического труда, повышения качества образования. 



165  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до- 

статочного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответ- 

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности систе- 

мы непрерывного педагогического образования с происходящими изменени- 

ями в системе образования в целом. Повышение квалификации проходит в 

соответствии с Планом-графиком повышения квалификации педагогических 

работников. 
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Для повышения квалификации педагогами используются различныеобра- зовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется через: 

- работу по самообразованию; 

- деятельность в педагогических мастерских; 

- обучающие семинары (в том числе практико-ориентированные); 

- научно-практические конференции; 

- мастер-классы; 

- участие в деятельности муниципальных профессиональных сообществ; 

- курсы повышения квалификации (СОИРО, дистанционные). 

Деятельность педагогов школы направлена на вовлечение учеников в 

активный процесс познания, способствующий достижению учащимися высо- 

ких результатов в обучении, и основана на разумном сочетании традицион- 

ных и инновационных технологий обучения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональ- 

ная готовность к реализации ФГОС СОО: 
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- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образо- 

вательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

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

Для достижения результатов ООП СОО в ходе её реализации предпо- 

лагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стиму- 

лирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учиты- 

ваются: востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучаю- 

щимися и родителями; использование учителями современных педагогиче- 

ских технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в мето- 

дической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траек- 

торий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодей- 

ствие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Квалификация педагогических работников отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятель- 

ности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педа- 

гога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образователь- 

ную программу, должны быть сформированы основные компетенции, необ- 

ходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью со- 

временных информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и ди- 

дактические материалы; 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обу- 

чающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет- 

ресурсы; 
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выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику осо- 

бых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных де- 

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; оце- 

нивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой  и промежуточной диагностики, 

внутришкольного  мониторинга, осуществление комплексной  оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические  и учебно- 

познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, элек- 

тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Ожидаемые результаты повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: обеспечение опти- 

мального вхождения работников образования в систему ценностей современ- 

ного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение 

новой системы требований к структуре основной образовательной програм- 

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оцен- 

ки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно- 

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Критерии оценки деятельности учителя, реализующего ФГОС СОО 
 

Критерий Показатель Характеристика 

1. Мотивационная Позитивная  Учитель принимает цели нового 

готовность к направленность на образовательного стандарта, изменения, 

реализации ФГОС введение ФГОС  связанные с введением ФГОС 

 Направленность на Учитель овладевает способами 
 самоизменение про- проектирования и достижения учебно- 
 фессиональной дея- профессиональных задач в условиях 
 тельности  перехода на ФГОС СОО 

2. Технологическая Владение способами Учитель включает детей в деятельность по 
готовность к управления учебной организации открытия нового знания, 

реализации ФГОС деятельности детей организует учебное сотрудничество 
  школьников 
 Владение способами Учитель включает детей в художественно- 
 управления  эстетическую деятельность по 
 художественно-  осмыслению, художественному 
 эстетической  исполнению и созданию произведений 
 деятельности детей  
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 Владение способами Учитель включает учащихся в духовно- 

управления духовно- практическую деятельность по освоению 

практической  и воспроизведению созданных 

деятельностью детей человечеством духовных ценностей  

Владение способами Учитель владеет способами организации 

организации  внеурочной образовательной 

внеурочной  деятельности при помощи форм и 

деятельности детей методов, отличных от урочных форм 
 организации учебной деятельности 
 школьников   

Владение  Учитель владеет и использует средства и 

мультимедийным и ресурсы информационно-образовательной 

учебно-лабораторным среды школы   

оборудованием для    

организации     

образовательной     

деятельности     

школьников     

3. Готовность к Владение способами Учитель отслеживает и оценивает уровень 
использованию выявления и оценки сформированности предметных 

современных компетентностных результатов, выделяя компетентностный 

способов оценки предметных  уровень    

образовательных результатов      

результатов Владение способами Учитель владеет методами 
 выявления и оценки педагогической диагностики для 
 динамики  выявления и оценки уровня 
 метапредметных  сформированности метапредметных 
 результатов  образовательных результатов  

4. Готовность к Учёт локальной Учитель при разработке рабочих 
разработке нормативной  программ опирается на локальные 

рабочих программ документации при нормативные акты, такие как «Положение 

отдельных разработке рабочих о текущем контроле и промежуточной 

учебных программ  аттестации» и др.   

предметов, курсов Учёт требований Учитель при разработке рабочих 

и т.п. ФГОС при разработке программ учитывает требования стандарта 
 рабочих программ к структуре и содержанию рабочих 
  программ   

 Учёт особенностей Учитель при разработке рабочих 
 организации,  программ учитывает условия реализации 
 осуществляющей  основной общеобразовательной 
 образовательную  программы (материально-технические, 
 деятельность при информационно-методические),  

 разработке рабочих особенности и возможности учащихся  

 программ    

5. Социально- Ориентация на Учитель отказывается от   авторитарной 
личностная сотрудничество с позиции во взаимодействии   с   детьми, 

готовность к учащимися в вступает с ними в учебный диалог  

реализации ФГОС образовательной  Учитель предоставляет школьникам 
 деятельности  возможность проявления учебной 
   инициативы   

 Готовность к Учитель выстраивает урок, исходя из 
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 скрытому управлению 

учебной 

деятельностью 

школьников 

учебной ситуации, способен  гибко 

реагировать на изменение учебной 

ситуации, поощряет учебную 

самостоятельность школьников 

Толерантность, готов- 

ность к 

принятию различных 

точек  зрения 

субъектов образова- 

ния  на 
обсуждаемые вопросы 

На основании сотрудничества учитель 

принимает мнения учащихся, родителей, 

администрации школы, вступает с участ- 

никами образовательной 

деятельности в конструктивный диалог 

 

Таблица базовых компетентностей педагогов 
Базовые компе- 

тентности педа- 

гога 

Характеристики компетентностей Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы 

и возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической пози- 

ции педагога. Она отражает основ- 

ную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности уча- 

щихся. Данная компетентность опре- 

деляет позицию педагога в от- но- 

шении успехов обучающихся. Ве- ра 

в силы и возможности обучаю- щих- 

ся снимает обвинительную по-зицию 

в отношении обучающегося, свиде- 

тельствует о готовности под- держи- 

вать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успеш- ность его 

деятельности. Вера в силы и воз- 

можности ученика есть отра- жение 

любви к обучающемуся. Можно ска- 

зать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачива- 

ния этих сил в образовательной дея- 

тельности 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; уме- 

ние осуществлять грамот-ное 

педагогическое оценива- 

ние, мобилизующее академиче- 

скую активность; 

умение находить положитель- 

ные стороны у каждого учаще- 

гося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти сторо- 

ны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

умение разрабатывать индиви- 

дуально ориентированные об- 

разовательные проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему ми- 

ру учащихся 

Интерес к внутреннему миру уча- 

щихся предполагает не просто зна- 

ние их индивидуальных и возраст- 

ных особенностей, но и выстраива- 

ние всей педагогической деятельно- 

сти с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная ком- 

петентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую раз- 

ные аспекты его внутреннего 

мира; 

умение выяснить индивидуаль- 

ные предпочтения (индивиду- 

альные образовательные по- 

требности), возможности уче- 

ника, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
умение построить индивидуа- 
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  лизированную образователь- 

ную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди- 

видуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость 

к принятию дру- 

гих позиций, то- 

чек зрения 

Открытость к принятию других по- 

зиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и го- 

тов их поддерживать в случаях до- 

статочной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказы- 

вания учащегося, включая измене- 
ние собственной позиции 

Убеждённость, что истина мо- 

жет быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

1.4. Общая куль- 

тура 

Определяет характер и стиль педаго- 

гической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом опреде- 

ляет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жиз- 

ни; 

знание материальных и духов- 

ных интересов молодёжи; воз- 

можность продемонстриро- 

вать свои достижения; руковод- 

ство кружками и сек-циями 

1.5. Эмоцио- 

нальная устой- 

чивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситу- 

ациях конфликта. Способствует со- 

хранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффектив- 

ность владения классом 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; эмоци- 

ональный конфликт не влияет 

на объективность оцен-ки; 

педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых си- 

туаций 

1.6. Позитивная 

направленность 

на педагогиче- 

скую  деятель- 

ность. Уверен- 

ностьв 
себе 

В основе данной компетентности ле- 

жит вера в собственные силы, соб- 

ственную эффективность. Способ- 

ствует позитивным отношениям с 

коллегами и учащимися. Определяет 

позитивную направленность на пе- 
дагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

позитивное настроение; жела- 

ние работать; 

высокая профессиональная са- 

мооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение пе- 

ревести тему 

урока в педаго- 

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи- 

вающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в пози- 

цию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой 
личности 

Знание образовательных стан- 

дартов и реализующих их про- 

грамм; 

осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; вла- 

дение конкретным наборомспо- 

собов перевода темы в зада-чу 

2.2. Умение ста- 
вить педагогиче- 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 

Знание возрастных особенно- 
стей учащихся; 
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ские цели и за- 

дачи сообразно 

возрастным и ин- 

дивидуальным 

особенностям 

учащихся 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон- 

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить 

успех в деятель- 

ности 

Компетентность, позволяющая уча- 

щемуся поверить в свои силы, утвер- 

дить себя в глазах окружаю- щих, 

один из главных способов обеспе- 

чить позитивную мотивациюучения 

Знание возможностей конкрет- 

ных учеников; 

постановка учебных задач в со- 

ответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация   успехов   уча- 

щихся родителям, однокласс- 

никам 

3.2. Компетент- 

ность в педаго- 

гическом оцени- 

вании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и недо- 

работок. Без знания своих результа- 

тов невозможно обеспечить субъ- 

ектную позицию в образовании 

Знание многообразия педагоги- 

ческих оценок; 

знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

владение различными метода- 

ми оценивания и их примене- 

ние 

3.3. Умение пре- 

вращать учеб- 

ную 

задачу в лич- 

ностно значи- 

мую 

Это одна из важнейших компетент- 

ностей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и значе- 

ние изучаемого материала в ре- 

ализации личных планов 
4. Информационная компетентность 

4.1. Компетент- 

ность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета препода- 

вания, сочетающееся с общей куль- 

турой педагога. Сочетание теорети- 

ческого знания с видением его прак- 

тического применения, что является 

предпосылкой установления лич- 

ностной значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения по- 

лучаемых знаний для объясне- 

ния социальных и природных 

явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, рос- 

сийских, международных 

4.2. Компетент- 

ность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффек- 

тивного усвоения знания и форми- 

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви- 

дуальный подход и развитие творче- 

ской личности 

Знание нормативных методов 

и методик; 

демонстрация личностно ори- 

ентированных методов образо- 

вания; 

наличие своих находок и мето- 

дов, авторской школы; 

знание современных достиже- 

ний в области методики обуче- 
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  ния, в том числе использование 

новых информационных техно- 

логий; 

использование в учебном про- 

цессе современных методов 

обучения 

4.3. Компетент- 

ность в субъек- 

тивных условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных кол- 

лективов) 

Позволяет осуществлять индивиду- 

альный подход к организации обра- 

зовательной деятельности. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

Знание теоретического мате- 

риала по психологии, характе- 

ризующего индивидуальные 

особенности учащихся; владе- 

ние методами диагности-ки 

индивидуальных особенно-стей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); ис- 

пользование знаний по пси-хо- 

логии в организации учебной 

деятельности; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха- 

рактеристик учащихся; владе- 

ние методами социомет- рии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих ин- 

дивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4. Умение ве- 

сти самостоя- 

тельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профес- 

сиональный рост и творческий под- 

ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по- 

явление новых педагогических тех- 

нологий предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный по- 
иск 

Профессиональная любозна- 

тельность; 

умение пользоваться различ- 

ными информационно- 

поисковыми технологиями; ис- 

пользование различных баз 

данных в образовательном про- 

цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 

5.1. Умение раз- 

работать образо- 

вательную про- 

грамму, выбрать 

учебники 

и учебные ком- 

плекты 

Умение разработать образователь- 

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе- 

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова- 

тельных программ. Без умения раз- 

рабатывать    образовательные    про- 

граммы в современных условиях не- 
возможно   творчески   организовать 

Знание образовательных стан- 

дартов и примерных программ; 

наличие персонально разрабо- 

танных образовательных про- 

грамм: характеристика этих 

программ по содержанию, ис- 

точникам информации; по ма- 

териальной базе, на которой 

должны реализовываться про- 
граммы; по учёту индивиду- 
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 образовательный процесс. Образова- 

тельные программы выступают 

средствами целенаправленного вли- 

яния на развитие учащихся. Компе- 

тентность в разработке образова- 

тельных программ позволяет осу- 

ществлять преподавание на различ- 

ных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов яв- 

ляется составной частью разра- ботки 

образовательных программ, харак- 

тер представляемого обоснова- ния 

позволяет судить о стартовой готов- 

ности к началу педагогической дея- 

тельности, сделать вывод о го- тов- 

ности педагога учитывать инди- 

видуальные характеристики уча- 

щихся 

альных характеристик учащих- 

ся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие учащихся и их родите- 

лей в разработке образователь- 

ной программы, индивидуаль- 

ного учебного плана и индиви- 

дуального образовательного 

маршрута; 

знание учебников   и учебно- 

методических комплектов; 

обоснованность выбора учеб- 

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе- 

дагогом 

5.2. Умение при- 

нимать решения 

в различных пе- 

дагогических си- 

туациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

– как установить дисциплину; 

– как мотивировать академическую 

активность; 

– как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

– как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической дея- 

тельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуи- 

тивные 

Знание типичных педагогиче- 

ских ситуаций, требующих уча- 

стия педагога для своего реше- 

ния; 

владение набором решающих 

правил, используемых для раз- 

личных ситуаций; 

владение критерием предпо- 

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

знание критериев достижения 

цели; 

конфликтных ситуаций; приме- 

ры разрешения конкрет-ных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетент- 

ность в установ- 

лении субъект- 

субъектных от- 

ношений 

Является одной из ведущих в систе- 

ме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способ- 

ность слушать и чувствовать, выяс- 

нять интересы и потребности других 

участников образовательной дея- 

тельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитив- 
ный настрой педагога 

Знание учащихся; компетент- 

ность в целеполага-нии; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетент- 
ность в обеспе- 

чении понима- 

Добиться понимания учебного мате- 
риала – главная задача педагога.Это- 

го понимания можно достичь 

Знание того, что знают и по- 

нимают ученики; 
свободное владение изучаемым 
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ния педагогиче- 

ской задачи и 

спосо-бов 

деятельности 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации прак- 

тического применения изучаемого 

материала 

материалом; 
осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных учащимися знаний; 

демонстрация практического 

применения изучаемого мате- 

риала; 

опора на чувственное восприя- 

тие 

6.3. Компетент- 

ность в педаго- 

гическом оцени- 

вании 

Обеспечивает процессы стимулиро- 

вания учебной активности, создаёт 

условия для формирования само- 

оценки, определяет процессы фор- 

мирования личностного «Я» обуча- 

ющегося, пробуждает творческие си- 

лы. Грамотное педагогическое оце- 

нивание должно направлять раз- ви- 

тие учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оце- 

нивании других должна соче- таться 

с самооценкой педагога 

Знание функций педагогиче- 

ской оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами педагоги- 

ческого оценивания; 

умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при- 

мерах; 

умение перейти от педагогиче- 

ского оценивания к самооценке 

6.4. Компетент- 

ность в органи- 

зации  информа- 

ционной основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необхо- 

димой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог дол- 

жен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или органи- 

зовать поиск необходимой для уче- 

ника информации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

способность дать  дополни- 

тельную информацию или ор- 

ганизовать поиск дополнитель- 

ной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

умение выявить уровень раз- 

вития обучающихся; 

владение методами объектив- 

ного контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки  для построения 

информационной основы дея- 

тельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 
хватает для решения задачи) 

6.5. Компетент- 

ность в исполь- 

зовании  совре- 

менных средств 

и систем органи- 

зации  учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб- 

но-воспитательного процесса 

Знание современных средств и 

методов построения образова- 

тельной деятельности; 

умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характери- 
стикам; 
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  умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6. Компетент- 

ность в способах 

умственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень владения пе- 

дагогом и учащимися системой ин- 

теллектуальных операций 

Знание системы интеллекту- 

альных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать интел- 

лектуальные операции у учени- 

ков; 

умение организовать исполь- 

зование интеллектуальных опе- 

раций, адекватных решаемой 

задаче 
 

Организация методической работы 

Методическая работа пронизывает все направления работы педагоги- 

ческого коллектива. Целью методической работы является повышение уров- 

ня профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспи- 

тании учащихся. 

Основными задачами методической работы в школе являются: органи- 

зация учебы педагогических кадров по использованию в практике новейших 

достижений науки, оперативному овладению передовым педагогическим 

опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управле- 

ния в условиях демократизации образовательной деятельности, создание 

условий педагогическим кадрам для ознакомления и освоения опыта отдель- 

ных учителей, школ, формирование передового педагогического опыта по 

перспективным направлениям развития образования. 

В целях успешного решения поставленных задач в школе функциони- 

руют следующие структуры: 

- педагогический совет школы, 

- методический совет школы, 

- методические объединения учителей: 

 начальных классов 

 гуманитарного цикла 

 математики, информатики, физики 

 естественнонаучного цикла (химия, биология, география) 

 ИЗО, музыки, технологии, черчения,физической культуры, ОБЖ 

 классных руководителей. 

 
Формы методической работы 

 

Формы Содержание работы Цель работы 
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Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно- 

теоретической, методической, 

психолого-педагогическойподготов- 

ки учителей 

Расширенные заседания 

методического совета, 

производственные сове- 

щания 

Информирование педагогов об из- 

менениях в организации образова- 

тельной деятельности, о норматив- 

но-правовых документах ит.д. 

Обсуждение и оценка наилучших из 

возможных вариантов обучения 

учащихся, новых УМК, новых 

направлений в образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений 

учителей по методике преподавания 
учебных предметов 

Педсоветы, семинары, 

совещания по реализации 

ФГОС 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний 

педагогов, информирование педаго- 

гических работников о содержании 

образовательных 

программ ФГОС общего 

образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов 
работы и развития аналитических 

умений учителей 

Предметные недели Развитие творческих способностей 

педагогов и формирование положи- 

тельной мотивации к 
учебным предметам у учащихся 

Индивидуальные Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной 

помощи учителям по психолого- 

педагогическим и методическим 
вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной по- 
мощи молодым и малоопытным 

учителям 

Самообразование Совершенствование теоретических 
знаний, педагогического мастерства 

учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных 
направлений в работе 

Собеседования Изучение состояния владения инно- 
вационными образовательными 

технологиями 
 

III.5.5. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В Школе функционирует психолого- педагогическая служба. 
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Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реали- 

зации ООП СОО являются: 

  обеспечение преемственности содержания и форм организации образова- 

тельной деятельности при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни- 

ков образовательной деятельности. 

Система психологического сопровождения строится на основе профес- 

сионального взаимодействия всех участников образовательной деятельности, 

классных руководителей 11 класса, психолога, других специалистов. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча- 

ющегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите- 

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи- 

страцией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци- 

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровож- 

дения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе- 

ния; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас- 

ного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре- 

де сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Диагностический этап психологического сопровождения 

Профильное обучение предполагает углубленное изучение одного или 

нескольких предметов. Успешность адаптации в старшей школе 
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взаимосвязана с характером профессиональных намерений: лучше адапти- 

руются те учащиеся, чей профиль обучения совпадает с профессиональными 

намерениями. 

Коррекционно-развивающий этап психологического сопровождения 

ЕГЭ – это экзамен, основанный на тестовых технологиях. Экзамены 

для учащихся – всегда стрессовые ситуации. Чтобы хорошо сдать экзамены 

нужно научиться преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации 

и концентрации внимания. 

Следовательно, одним из приоритетных направлений данного этапа яв- 

ляется психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Психологическое сопровождение по подготовке к ЕГЭ 

Оказание помощи учащимся и родителям в предэкзаменационный пе- 

риод. Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к ЕГЭ; 

обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в 

себе, в своих силах. 

Методический инструментарий. 

1. Тест на определение стрессоустойчивости личности. 

2. Тест «Моральная устойчивость». 

По результатам обследования проходят индивидуальные и групповыекон- 

сультации учащихся, родителей, педагогов. 
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На уровне среднего общего образования меняется мотивация учащего- 

ся. Учебная деятельность приобретает профессионально- ориентированный 

характер. В связи с этим в психологическое сопровождение включены во- 

просы профессионального самоопределения. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

Оказание помощи учащимся в выборе профессии в соответствии с их 

личностными способностями, склонностями, потребностями. 

Методический инструментарий: 
1. Комплекс Effecton Studio. Пакеты «Профессия», «Профориентация». 

2. Диагностика самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан. 

3. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов; модифика- 

ция А.А. Азбель). 

4. Карта интересов (А.Е. Голомшток, модификация А.А. Азбель). 

5. Методика изучения профессиональной направленности (определение 

профессионально ориентированного типа личности) (Дж. Холланд, мо- 

дификация А.А. Азбель). 

6. Тест-опросник диагностики темперамента Г. Айзенка (EPI). 

7. Методика КОТ (Бузин В., Вандерлик Э.). Опросник диагностики интел- 

лекта. 

8. Методика диагностики уровня тревожности (Р. Кондаш) 

По результатам обследования проводятся групповые и индивидуаль- 

ные консультации учащихся, родителей. 
 

Консультативный этап психологического сопровождения 

Оказание помощи и создание условий для развития личности, само- 

определения, способности выбирать и действовать по собственному усмот- 

рению, обучаться новому поведению: 

1. Психологическая помощь учащимся в построении позитивной «Я» - 

концепции, преодолении непродуктивных переживаний. 

2. Консультирование педагогов и родителей по вопросам взаимодей- 

ствия со старшеклассниками. 

На данном этапе осуществляется консультирование всех участников 

образовательной деятельности по вопросам, связанным с особенностями об- 

разовательной деятельности для старшеклассников с целью создания адап- 

тивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и лич- 

ностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 

Информационно-просветительский этап психологического 

сопровождения 
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Формирование потребности в психологических знаниях, желания ис- 

пользовать их в интересах собственного развития, создание условий для пол- 

ноценного личностного развития учащихся. 

Основные направления сопровождения: 

1. Преодоление трудностей адаптационного периода. 

2. Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, преодоление 

сложностей межличностного общения. 

3. Профилактика употребления ПАВ, возникновения различного рода 

зависимостей. 

4. Психологический климат в семье и его влияние на отношения. 

5. Профилактика профессионального выгорания педагогов. 
На данном этапе осуществляется разработка брошюр, оформление ме- 

тодических рекомендаций, стендовых материалов, ведется просветительская 

и консультативная работа. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования 
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III.5.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государствен- ные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования  осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования  осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Нормативные затраты на реализацию основной 

образовательной программы 
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среднего общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необхо- 

димый для реализации основной образовательной программы среднего обще- 

го образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги  определяются по 
каждому виду и направленности образова- тельных программ, с учетом форм 
обучения, специальных условий получе- ния образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогиче- ским работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных за- конодательством особенностей 
организации и осуществления образователь- ной деятельности (для 
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образова- тельными 
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных (му- ниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогиче- ских работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы пе- дагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподаватель- скую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Пре- зидента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель- ства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос- 

сийской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников  включаемые 

органами государственной власти субъектов Рос- сийской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствую- щем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда  осу- ществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на те- кущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами фи- нансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствую- 
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щими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

Школы, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Размеры, порядок и условия осу- ществления 

стимулирующих выплат определяются локальными норматив- ными актами 

Школы. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах опреде- 

лены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре- 

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа- 

там освоения ООП СОО. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использо- 

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе здо- 

ровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо- 

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер- 

ства и др. 

Школа  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производствен- 

ного, учебно-вспомогательного, иного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовы- 

ми актами. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

бюджета.  
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III.5.7. Материально-технические условия реализации основной обра- 

зовательной программы среднего общего образования 

Требования к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению современной образовательной среды в школе соблюдаются на 

удовлетворительном уровне. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе- 

чения образовательной деятельности являются требования Стандарта, требо- 

вания и условия Положения о лицензировании образовательной деятельно- 

сти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомен- 

дации, в том числе: 
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письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснаще- 

нии общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

перечни учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП СОО и позволя- ет создать необходимые 

условия для получения детьми качественного обра- зования, сохранения их 

здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается 

общими усилиями работников школы, учредителей, роди- тельской 

общественности. 

 
Инфраструктура (школа)   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 15 
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литературы   из общего количества   единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

  

Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет да 

С медиатекой да/нет да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

Численность/удельный вес численности учащихся, кото- 

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос- 

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/% 1567/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв.м 2,46 

Инфраструктура (дошкольные группы)   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м. 1,8 

Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв.м. 3,8 

Наличие физкультурного зала да/нет да 

Наличие музыкального зала да/нет да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации ООП СОО 
Виды учебных 

помещений, % 

оснащенности 

 

Оснащение 
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Кабинет физики 

(11), 

100% 

Кабинет физики – 1 

Лаборатория кабинета физики – 1 

Моноблок - 1 Проек- 

тор с экраном - 1 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Барометр-анероид - 8 

Блок питания регулируемый - 21 Ве- 

сы технические с разновесами - 15 

Генератор звуковой - 1 

Гигрометр (психрометр) - 1 

Груз наборный - 2 

Динамометр демонстрационный - 1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

Манометр жидкостной демонстрационный - 4 

Метр демонстрационный - 1 

Насос вакуумный Комовского - 1 

Штатив демонстрационный физический - 20 

Электроплитка - 4 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механическим явлениям - 1 

Набор демонстрационный волновых явлений - 1 

Ведерко Архимеда - 2 

Набор тел равного объема - 1 

Набор тел равной массы - 1 

Рычаг демонстрационный- 20 

Сосуды сообщающиеся - 1 

Трубка Ньютона - 1 

Шар Паскаля - 2 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явле- 

ниям - 1 

Набор демонстрационный по газовым законам - 1 

Набор капилляров - 1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости - 1 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волныВысо- 

ковольтный источник - 1 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойствэлек- 

тромагнитных волн - 1 

Комплект проводов - 15 

Магнит дугообразный - 10 

Магнит полосовой демонстрационный - 10 

Машина электрофорная - 3 

Маятник электростатический - 1 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов - 1 

Набор демонстрационный по постоянному току - 1 

Набор демонстрационный по электродинамике - 1 

Трансформатор учебный - 10 

Палочка стеклянная - 2 

Палочка эбонитовая - 2 

Прибор Ленца - 7 

Стрелки магнитные на штативах - 5 
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 Султан электростатический - 2 

Штативы изолирующие - 3 

Электромагнит разборный - 15 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

Набор демонстрационный по геометрической оптике - 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике - 1 

Набор спектральных трубок с источником питания - 1 

Установка для изучения фотоэффекта - 1 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное обо- 

рудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

Цифровая лаборатория по физике для ученика - 1 

Комплект для лабораторного практикума по оптике - 15 

Комплект для лабораторного практикума по механике - 15 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике - 15 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генера- 

тором) - 15 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабинета физики - 12 Ком- 

плект учебных видео фильмов - 8 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов для оформления кабинета - 1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 

Кабинет химии 

(20), 

100% 

Кабинет химии – 1 

Лаборатория кабинета химии – 1 

Моноблок -1 Проек- 

тор с экраном -1 

Шкаф вытяжной панорамный - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Плакаты настенные 

Огнетушитель - 2 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборато- 

рии 

Столик подъемный - 1 Центрифу- 

га демонстрационная - 2 

Штатив химический демонстрационный - 1 

Аппарат Киппа - 3 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором - 1 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный - 1 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборато- 

рии 

Прибор для получения газов - 1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный -1 

Спиртовка лабораторная стекло - 6 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных - 10 

Набор пробок резиновых - 100 

Переход стеклянный -10 Про- 

бирка Вюрца - 15 Пробирка 

двухколенная - 10 Шприц - 6 
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 Зажим Мора - 8 
Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых Ком- 

плект стаканов химических мерных 

Комплект ступок с пестиками 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Чаша кристаллизационная - 4 

Бюретка - 1 

Пробирка - 100 

Банка под реактивы полиэтиленовая 

Палочка стеклянная - 20 

Штатив для пробирок - 2 

Штатив лабораторный по химии - 14 

Комплект термометров - 15 Су- 

шильная панель для посуды - 1 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, хи- 

мические реактивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических решеток - 1 

Набор для составления объемных моделей молекул - 1 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по не- 

органической химии - 1 

Комплект для практических работ для моделирования молекул по ор-га- 

нической химии - 1 

Набор для моделирования строения атомов и молекул - 3 

Комплект коллекций - 1 

Комплект химических реактивов 

имеется 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерак- 

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) Демон- 

страционные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов великих химиков - 1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева(табли- 

ца) - 1 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)Се- 

рия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) Ком- 

плект транспарантов (прозрачных пленок) 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Стол учителя - 1 

Стул для учителя - 1 

Сушильная панель для посуды - 1 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный - 1 

Шкаф для хранения химических реактивов - 1 

Шкаф для хранения посуды - 1 
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 Шкаф вытяжной - 1 
Стул лабораторный поворотный - 1 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи - 1 

Резиновые перчатки - 1 

Кабинеты ин- 

форматики 

(19), 

90% 

Кабинет информатики – 1 

Доска классная - 1  

Интерактивная доска -1 

Мультиме- дийный 

проектор - 1 

 

 

Ученические столы 

Ученические стулья  

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет Авто- 

матизированное рабочее место - 2Стол 

компьютерный - 2 

Стул мягкий - 2 

Кресло компьютерное - 15  



195  

Спортивный за- 

лы 

 90% 

Спортивный игровой зал – 2 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский - 1 

Ин- формационный щит -1 

Канат для лазания - 1 Ка- 

нат для перетягивания -1 

Кольцо баскетбольное - 2 

Конь гимнастический малый - 1 

Мат гимнастический прямой - 8 

Мат для приземлений и отработки бросков 

Мяч баскетбольный N5 

Мяч баскетбольный N7 тренировочный - 3 

Мяч волейбольный тренировочный - 10 

Мяч волейбольный - 10 

Мяч для настольного тенниса - 3 

Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5) - 1 

Мяч футбольный N 5 тренировочный 1 

Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7 

Ракетка для настольного тенниса - 2 

Сетка баскетбольная - 2 

Сетка волейбольная - 1 

Сетка - 1 

Скамейка гимнастическая жесткая - 10 

Скамья атлетическая горизонтальная - 1 

Скамья атлетическая универсальная - 1 

Стеллажи для инвентаря - 2 

Стенка гимнастическая - 4 

Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волей- 

больной сеткой - 1 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений - 1  

 



196  

  

Приемная ди- 

ректора, 

100% 

Компьютер - 1 

МФУ - 1 

Телефон - 1 

Кабинет дирек- 

тора, 

100% 

Компьютер - 1  

МФУ - 1 

Телефон-1 

Кабинет зам. 

дир. по АХЧ, 

100% 

Компьютер - 1 

Принтер многофункциональный - 1 

Кабинеты зам. 

директора 

100% 

Кабинет зам. директора – 2 

Компьютеры - 2 

Принтер – 1 

  

 

Кабинеты 

истории 

(9), 

90% 

Кабинет истории – 1  

Муль- тимедийная установка - 

1Ком- пьютер  1 

 
Атлас по истории с Комплектом контурных карт - 1 

Конституция Российской Федерации - 1 

Кодексы Российской Федерации - 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD,  

Кабинет 

иностранного 

языка (7), 

Кабинет иностранного языка – 1 

 Мультимедий- ная установка - 1 
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80% 

Таблицы демонстрационные 

Портреты иностранных писателей  

Таблицы раздаточные 

Комплект словарей  

Английский язык - 9 

Кабинет гео- 

графии (18), 

90% 

Кабинет географии – 1 

Компьютер- 1 

 

Комплект инструментов и приборов топографических - 1 

Рулетка - 1 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв - 8 

Модель движения океанических плит - 1 

Модель вулкана - 9 

Модель внутреннего строения Земли - 1 

Карты настенные - 18 

Таблицы учебные демонстрационные - 31 

Комплект учебных видео фильмов по курсу география - 7 дисков 

Кабинет рус- 

ского языка и 

литературы 

(17), 

90% 

Кабинет русского языка и литературы – 1 

Компьютер  - 1 

Мультимедийная установка -1 

Экран - 1 

DVD диски - 10 

Набор книг «Кабинет русского языка и литературы» - 1 Демонстра- 

ционные учебные таблицы по русскому языку и литературе 

- 28 

Демонстрационные материалы по литературе - 16 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведче- 

ские для учителей и учеников 9 - 11 классов - 6 

Словари языковые фундаментальные - 21 
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов - 16 

Кабинет биоло- 

гии 

(4), 

90% 

Кабинет биологии – 1 

 

Проектор с экраном - 1 

Комплект портретов для оформления кабинета - 1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 2  

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный - 4 

Комплект анатомических моделей демонстрационный - 13 

Набор палеонтологических муляжей - 8 

Комплект ботанических моделей демонстрационный - 8 
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 Комплект зоологических моделей демонстрационный - 3 

Пробирка - 20 

Стакан - 25 

Спиртовка лабораторная 1 

Палочка стеклянная - 20 За- 

жим пробирочный - 5 

Микроскоп демонстрационный - 15 

Справочное пособие по биологии - 14 

Кабинеты ма- 

тематики (1), 

80% 

Кабинет математики – 1 

Мультиме- дийный проектор с экраном 

– 1 

Компью- тер - 1 

Комплект чертежных инструментов классных - 4 

Набор деревянных геометрических тел - 1 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 1 

МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области» обеспечена 

учебниками, учебно- методи- ческой литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО на определенном учредителем организации, 

осуществляющей образова- тель- ную деятельность, языке обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности об- разовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до- 

статочного для освоения программы учебного предмета на каждого учащего- 

ся по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебно- 

го плана ООП СОО; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
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на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП СОО. 

Школа также имеет доступ к печатным и элек- тронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра- 

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнитель- ной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопро- вождающие 

реализацию основной образовательной программы среднего об- щего 

образования. 

Учебники, используемые в 2023-2024 учебном году для 10-11 классов 

 
10 Русский язык и 

литература. 10-11 

Власенков 

А.И.,Рыбченкова Л.В. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Литература (в 2 частях) Зинин С.А., Сахаров 

В.И. 

ООО «Русское слово-

учебник» 

10 Английский язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и 

другие 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914 —1945 гг. 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-ЦюпаА.О.; под 

редакцией Чубарьяна 

А.О. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 История. История 

России (в 3 частях) 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю., 

Токарева А.Я. и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 География 10-11 Максаковский В.П. Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и другие; 

под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

другие 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1548
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/1572
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1664
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
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Алгебра и начала 

математического анализа 

другие 

10 Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; 

АО «Издательство 

Просвещение» 

10 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. под 

редакцией Парфентьевой 

Н. А. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Химия Габриелян О.С. ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

10 Биология Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

другие; под редакцией 

Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Физическая культура 10-

11 

Лях В.И. Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

Ким С.В., Горский В.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 

11 Русский язык и 

литература. 10-11 

Власенков 

А.И.,Рыбченкова Л.В. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Литература (в 2 частях) Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. 

ООО «Русское слово-

учебник» 

11 Английский язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и 

другие 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1946 г. — 

начало XXI века 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-ЦюпаА.О.; под 

редакцией Чубарьяна 

А.О. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

10 История. История 

России (в 3 частях) 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю., 

Токарева А.Я. и другие; 

под редакцией 

Торкунова А.В. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 География 10-11 Максаковский В.П. Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Акционерное общество 

«Издательство 

https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1679
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1763
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1771
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/552
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1549
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/1573
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/541
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1633
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
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Лазебникова А.Ю., и 

другие; под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

«Просвещение» 

11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

другие 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

другие 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; 

АО «Издательство 

Просвещение» 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. под 

редакцией Парфентьевой 

Н. А. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Химия Габриелян О.С. ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство 

Просвещение» 

11 Биология Беляев Д.К., Бородин 

П.М., Дымшиц Г.М. и 

другие; под редакцией 

Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Физическая культура 10-

11 

Лях В.И. Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

Ким С.В., Горский В.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

Просвещение» 
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III.5.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Школой определены все необходимые меры и сро- ки по приведению 

условий реализации основной образовательной програм- мы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Система условий 

реализации ООП СОО  базиру- ется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы,включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов ре- ализации основной 

образовательной программы среднего общего образо- вания; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования, сформированным с учетом потреб- ностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 
 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа- 

лизации основной образовательной программы среднего общего образования  

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей в целом формировать успешную, интеллектуально 

развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здо- ровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учиты- 

вают организационную структуру Школы, взаимодей- ствие с другими 

субъектами образовательных отношений, 
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иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную 

в ООП СОО МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 

Механизмы повышения качества образования: 

– оптимизация системы работы коллегиальных органов школы; 
– создание банка курсов по выбору, реализуемых в школе; 

– корректировка перспективного плана повышения квалификации учите- 

лей - предметников с учетом уровня преподавания предметов на уровне 

среднего общего образования в условиях ФГОС СОО; 

– расширение базы учебно-методических пособий; 

– укрепление материально- технической базы для проведения практической 

части учебных занятий; 

– усиление работы научно-методической службы школы по сопровожде- 

нию реализации ООП СОО. 

Критерии эффективности системы условий: 

– достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы среднего общего образования всеми учащимся, в том чис- 

ле учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

– развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных инте- 

ресов, самореализация учащихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальные 

практики, общественно-полезную деятельность, систему кружков, клу- 

бов, секций, студий с использованием возможностей учреждений допол- 

нительного образования детей, культуры и спорта; 

– овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими осно- 

ву дальнейшего успешного образования и ориентации в мирепрофессий; 

– формирование социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализация процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспе- 

чение их эффективной самостоятельной работы при поддержке педаго- 

гов; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогиче- 

ских работников и общественности в проектировании и развитии основ- 

ной образовательной программы среднего общего образования и условий 

ее реализации; 

– организация сетевого взаимодействия; 

– включение учащихся в процессы преобразования социальной среды горо- 

да, формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно- 

сти, реализации социальных проектов и программ; 

– формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, об- 

щественной, проектно-исследовательской и художественной деятельно- 

сти; 
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– формирование у учащихся экологической грамотности, навыков здорово- 

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использование в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий деятельностного типа; 

– обновление содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их ро- 

дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Саратовской  области; 

– эффективное использование профессионального и творческого потенциа- 

ла педагогических и руководящих работников общеобразовательного 

учреждения, повышение их профессиональной, коммуникативной, ин- 

формационной и правовой компетентности; 

– эффективное управление образовательным учреждением с использовани- 

ем информационно-коммуникационных технологий, современных меха- 

низмов финансирования. 

 

III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
№ Показатели Оценка состояния 

Наличие 

(1 балл) 

Сроки 

исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного 
учреждения в условиях реализации ООП СОО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

1  

1.2. Скорректирована основная образовательная про- 

грамма среднего общего образования: 

Целевой раздел: 

•пояснительная записка; 

•планируемые результаты освоения основной об- 

разовательной программы среднего общего обра- 

зования; 

•система оценки достижения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел: 

•программа развития универсальных учебных 

действий; 

•программы отдельных учебных предметов, кур- 

сов, в том числе интегрированных; 

•программа воспитания и 

Организационный раздел: 

• учебный план; 

1  
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 •план внеурочной деятельности 
•календарный учебный график 

•система условий реализации основной 

образовательной программы 

  

1.3. Внесены изменения в Положение о формах, пери- 

одичности, порядке текущего контроля успевае- 

мости, промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ СШ №51 г. Липецка 

1 август 

1.4. Разработаны (внесены изменения) в локальные 
акты: 

  

регламентирующие установление заработной пла- 

ты работников общеобразовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров 
премирования; 

1  

регламентирующие организацию и проведение 
самообследования 

1  

регламентирующие организацию образовательной 
деятельности 

1  

регламентирующие права и обязанности 
участников образовательной деятельности 

1  

обеспечивающие безопасность образовательной 
деятельности 

1  

1.5. Разработано нелинейное расписание 

образовательной деятельности в соответствии с 

целями и задачами основной образовательной 
программы средней общего образования 

  

1.6. Изданы приказы, регламентирующие реализацию 
ФГОС СОО в общеобразовательной организации: 

  

О подготовке к введению ФГОС СОО 1  

Об утверждении основной образовательной 
программы среднего общего образования 

1  

1.7. Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации ФГОС среднего обще- 

го образования. Формирование заявки на обеспе- 

чение общеобразовательного учреждения учебни- 

ками в соответствии с федеральным 
перечнем 

1  

1.8. Наличие должностных инструкций работников, 
переработанных с учетом ФГОС СОО 

1  

2. Финансовое обеспечение общеобразовательного учреждения в условиях 
реализации ООП СОО 

2.1. Наличие финансирования за счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, соответствующем требо- 

ваниями к материально-техническому 
обеспечению ФГОС 

1  

2.2. Наличие финансирования за счет средств учредите- 

ля текущего и капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в соответствии с 

нормами СанПиН, правилами 
безопасности         и          пожарной     безопасности, 

1  
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 требованиями к материально-техническому 
обеспечению введения ФГОС 

  

2.3. Определен объем расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а   также   механизма   их 

формирования 

1  

2.4. В норматив бюджетного финансирования 
учреждения включена оплата внеурочной 
деятельности 

1  

3. Организационно-методическое обеспечение общеобразовательного 
учреждения в условиях реализации ООП СОО 

3.2. Осуществляется координация деятельности субъек- 

тов образовательной деятельности, 

организационных структур учреждения по подготов- 

ке и введению ФГОС среднего общего 
образования в соответствии с дорожной картой 

1  

3.3. В школе организованы   постоянно   действующие 
«переговорные площадки» для организации взаимо- 

действия участников образовательнойдеятельности 

1  

3.4. Определена оптимальная модель организации обра- 

зовательной деятельности, обеспечивающая инте- 

грацию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся 

1  

3.5. Реализуется современная модель взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающихор- 

ганизацию внеурочной деятельности 

1  

3.6. Школа использует современные формы 
представления детских результатов, в том числе: 

  

Защиту творческих, проектных и исследовательских 

работ 

1  

3.7. Организовано обучение в соответствии с 

индивидуальными учебными планами 

 По за- 
явлению 
родителей 

3.8. Организовано обучение в заочно-очной форме 

получения образования 

 По за- 

явлению 
родителей 

3.9. Организовано обучение в очной форме с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 По за- 
явлению 
родителей 

3.10. В оценке достижений учащихся учитывается их 1  
индивидуальный прогресс в обучении. Доля  

школьников, в оценке   которых   учитывается   их  

индивидуальный прогресс в обучении, в % 100% 

3.11. В оценке достижений учащихся по итогам года 1  
учитываются их внеучебные достижения. Доля  

школьников, в оценке которых по итогам года  

учитывается их внеучебные достижения, в % 100% 

4. Информационное обеспечение образовательной организации в условиях 

реализации ООП СОО 
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4.1. Организовано изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной об- 

разовательной программы среднего общего 

образования, в том числе через сайт общеобразова- 

тельного учреждения 

1 Раз в год, 

май 

4.2. Организовано изучение мнения родителей (закон- 

ных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведены 
анкетирования на родительских собраниях. 

1 Раз в год, 

май 

4.3. Наличие сайта образовательного учреждения с це- 

лью обеспечения широкого, постоянного и устойчи- 

вого доступа участников 

образовательной деятельности к информации, 

связанной с реализацией ООП. Наличие на сайте 
следующей информации: 

  

о дате создания образовательной организации; 1  

копий (фотокопий): 
а) устава образовательной организации; 

б) документа, подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

г) утвержденного в установленном порядке пла- 

на финансово-хозяйственной деятельности или бюд- 

жетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных 

законами РФ 

1  

 о структуре образовательной организации; 1  

о реализуемых образовательных программах с 
указанием численности обучающихся; 

1  

о языке, на котором ведутся обучение и (или) 
воспитание; 

1  

о персональном составе педагогических кадров с 
указанием образовательного ценза, квалификации и 
опыта работы 

1  

о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года 

1  

о порядке оказания платных образовательных 

услуг, включая образец договора об оказании плат- 

ных образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных услуг. 

1  

о материально-техническом обеспечении и осна- 

щенности образовательной деятельности (в том чис- 

ле о наличии библиотеки, объектов спорта, средств 

обучения, условиях питания и медицинского об- 

служивания, доступе к 

информационным системам и информационно- теле- 

коммуникационным сетям); 

1  

о результатах последнего комплексного 1  
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 самообследования ОУ   

электронных образовательных ресурсах, доступ 
к которым обеспечивается обучающимся 

1  

о ходе введения ФГОС СОО 1  

4.4 Наличие интерактивного электронного 

образовательного контента по всем учебным пред- 

метам, в том числе содержание предметных обла- 

стей, представленное учебными объектами, которы- 

ми можно манипулировать, и процессами, в 
которые можно вмешиваться 

1  

4.5. Наличие обоснованного каталога ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) для обучающихся на 

уровне среднего общего образования, доступного 

для всех участников образовательной деятельности, 
то есть размещенного на сайте ОО 

1  

4.6. Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с 
ФГОС СОО. 

100%  

4.7. Обеспечен контролируемый доступ участников 
образовательной деятельности к ЭОР в сети 
Интернет 

1  

4.8. Организована информационная поддержка образо- 

вательной деятельности обучающихся и педагогиче- 

ских работников на основе современных информа- 

ционных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полно- 

текстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным матери- 

алам и 
образовательным ресурсам Интернета) 

1  

4.9. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый до- 

ступ для всех участников образовательной деятель- 

ности к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы 

1  

4.10. Используется Интернет-сайт для публикации и 
размещения детских образовательных продуктов 
(система электронного портфолио) 

  

4.1 
1. 

Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе: (включая, электронный 

журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный 
контроль) 

1  

электронный журнал 1  

электронный дневник 1  

электронный мониторинг образовательных 
достижений обучающихся 

1  

электронный внутришкольный контроль 1  

5. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 
учреждения в условиях реализации ООП СОО 

5.2. Школа имеет современную библиотеку, то есть: 
•с читальным залом с числом рабочих мест не менее 

25 

•с обеспечением возможности работы на 

1  
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 стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров 

•имеются средства сканирования 

•обеспечен выход в Интернет 

•обеспечено копирование и распечатка бумажных 

материалов 

• укомплектована библиотека ОУ печатными и элек- 

тронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ОПП СОО 

  

5.3. В средней школе организованы постоянно 
действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе: 

  

Театр 1  

Газета, журнал   

Сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц 1  

Интернет-форум ОО   

Радио   

Телевидение (телеканал)   

Другое (указать)   

5.4. Материально-техническая база соответствует реали- 

зации ООП СОО действующим санитарным и проти- 

вопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников общеобразовательного учреждения. 

1  

5.5. Санитарно-гигиеническое благополучие 

образовательной среды (условия физического воспи- 

тания, обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, динами- 

ческое расписание учебных занятий, учебный план, 

учитывающий полидеятельностное 

пространство) соответствует требованиям ФГОС 

СОО 

1  

5.6. Наличие учебных  кабинетов  с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, 
лекционные аудитории по учебным предметам: 

  

математика 1  

русский язык 1  

литература   

иностранный язык 1  

история 1  

обществознание   

география 1  

физика 1  

химия 1  

биология 1  

информатика 1  

физкультура 1  

технология 1  

5.7. Наличие помещений для занятий учебно- 
исследовательской  и  проектной деятельностью, 

моделированием и техническим  творчеством 

1  
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 (лаборатории и мастерские)   

5.8. Наличие помещений для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

1  

5.9. Наличие лингафонных кабинетов, 
обеспечивающих  изучение иностранных языков 

  

6. Психолого-педагогическое обеспечение общеобразовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС СОО 

 Наличие комплексной многоуровневой модели 
психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 

1  

 Психолог 1  

 Логопед 1  

 Социальный педагог 1  

 Уполномоченный по охране прав детей   

 Служба медиации 1  

7. Кадровое обеспечение общеобразовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС СОО 

7.1. Разработан диагностический инструментарий 

для выявления профессиональных затруднений пе- 

дагогов в период реализации ООП СОО. 
Проведены анкетирования 

1 Ежегодно, 

январь 

7.2. Укомплектованность образовательного учре- 
ждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

100%  

7.3. Доля учителей, прошедших повышение квалифика- 

ции, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в организации 

образовательной деятельности в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС СОО: 

1 

 

 

89% 

 

7.5. Общее количество представителей 

административно-управленческого  персонала, 

прошедших повышение квалификации для работы 
по новому ФГОС СОО 

3 

 

100% 

 

7.6. Разработан (откорректирован) план научно- методи- 

ческих семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на про- 

блемы введения ФГОС среднего общего 
образования. 

1  

7.6. Учителя средней школы:   

используют соответствующие ФГОС СОО 
современные УМК, системы учебников 

1  

используют или разработали рабочие программы по 
предметам в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО 

1  

используют или разработали программы внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО 

1  

7.7 Учителя владеют технологиями обучения  и 

формами организации  современного  урока на 

основе системно-деятельностного подхода: 

  

проектные технологии 1  
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 технологии организации учебно-исследовательской 
деятельности 

1  

технологии уровневой дифференциации 1  

технологии развивающего обучения 1  

обучение на основе учебных ситуаций 1  

диалоговые технологии 1  

технология развития критического мышления 1  

коммуникативные технологии 1  

7.8. Учителя средней школы регулярно используют: 1  

электронные дидактические материалы при 
подготовке и проведении занятий 

1  

информацию из сети Интернет для подготовки к 
урокам 

1  

ЭОР в ходе образовательной деятельности 1  

Интернет для организации дистанционной 
поддержки обучения 

1  

Интернет для оперативного информирования и 
взаимодействия с родителями 

1  

7.9. Учителя имеют инструменты для организации 
оценки универсальных учебных действий: 

  

стандартизированные письменные работы   

творческие работы 1  

практические работы   

материалы для самооценки учащихся 1  

план или карту наблюдений динамики достижений 
учащихся 

1  

другое   

инструменты отсутствуют   

7.10 Учителя имеют:   

методические разработки по вопросам реализации 
ФГОС СОО в образовательном процессе 

1  

 

III.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО в 

Школе проводится путем мониторинга с целью эффек- тивного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально- техниче- ских 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; дея- 

тельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; ресур- 

сы образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и ин- 

дикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проек- 

тов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности ра- 

ботников Школы. Контроль за состоянием системы условий включает: 

– мониторинг системы условий; 
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– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изме- 

нений и дополнений в ООП СОО); 

– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (ана- 

литические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, самообследование, размещение информации на школьном 

сайте). 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

осуществляется с использованием ВСОКО по направлениям: 

1. Мониторинг состояния и качества функционирования образова- 

тельной системы: 

– выполнения годового плана работы школы; 

– выполнения рабочих программ по предметам, курсам по выбору, 

курсам внеурочной деятельности, 

– выполнения учебного плана; 

– промежуточной аттестации; 

– деятельности методической службы; 

– деятельности ПК; 

 
– воспитательной работы; 

– системы работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

– качества внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
– удовлетворенности родителей (законных представителей) и обучаю- 

щихся условиями организации образовательной деятельности в шко- 

ле; 

– организации внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Мониторинг образовательных результатов обучающихся: 

2.1. Предметных результатов: 
– результатов текущего контроля; 

– успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

– качества знаний по предметам (за полугодие, за год); 

2.2. Метапредметных результатов. 

2.3. Уровня социально-психологической адаптации личности. 

2.4. Достижений учащихся в различных сферах деятельности. 

3. Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся: 

– распределения учащихся по группам здоровья; 

– количества дней/уроков, пропущенных по болезни; 
– занятости учащихся в спортивных секциях; 

– организации мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержание здоровья учащихся. 

4. Мониторинг воспитательной системы и социальной защищенности: 
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– реализации рабочей программы воспитания учащихся на уровне 

среднего общего образования; 

– уровня развития классных коллективов; 

– занятости обучающихся в системе дополнительного образования; 

– развития ученического самоуправления; 
– работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

– уровня воспитанности учащихся; 

– профессионального самоопределения. 

5. Мониторинг профессиональной компетентности педагогов: 
– повышения квалификации педагогических кадров; 

– участия в реализации проектов Программы развития школы; 

– работы по темам самообразования (результативность); 

– использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

– участия в семинарах, конференциях, симпозиумах, конкурсах 

различного уровня; 

– уровня трансляции собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

– аттестации педагогических кадров. 

6. Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность: 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

6.2. Информационно-развивающая среда 

6.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

6.4. Организация питания 
6.5. Психологический климат в образовательной организации 

6.6. Использование социальной инфраструктуры города 

6.7. Кадровое обеспечение. 
7. Мониторинг деятельности коллегиальных органов школы. 

8. Мониторинг изменений в образовательной деятельности. 


		2023-09-19T07:49:00+0400
	г. Новоузенск
	Лебедева Елена Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




