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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего об-
разования

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - основная

образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Промышленновская средняя общеобразовательная школа №2» разработана в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет со-
держание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образо-
вания и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно - нравст-
венное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для са-
мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохра-
нение и укрепление здоровья обучающихся.

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной
программы среднего общего образования в МБОУ «Промышленновская СОШ №2» явля-
ются следующие документы:

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря
2015 г. №1578, от 29 июня 2017 г. №613, от 24 сентября 2020 № 519, 11 декабря 2020 №
712);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010г. №2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября
2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний»;

- Устав МБОУ «Промышленновская СОШ №2»
В соответствии с п. 7 ст.12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы
самостоятельно.

Деятельность педагогического коллектива МБОУ «Промышленновская СОШ №2» на-
правлена на создание благоприятных условий  для интеллектуального, нравственного, фи-
зического и психологического развития обучающихся с учетом их индивидуальных осо-
бенностей, образовательных потребностей и возможностей, через создание адаптивной пе-
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дагогической системы. Педагогический коллектив работает над проблемой: «Обеспечение
повышения качества образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся, их познавательных потребностей, образовательных возможностей и со-
стояния здоровья».

Основными принципами образовательной политики школы являются:
- личностное и социальное развитие каждого обучающегося с учетом его индивиду-

альных особенностей, образовательных потребностей и возможностей через организацию
психолого-педагогического сопровождения развития личности;

- обеспечение равных возможностей всем обучающимся для получения качественного
общего образования через проектирование образовательной деятельности с учетом инди-
видуального уровня развития обучающихся;

- создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства,
обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка;

- создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой
личности на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, профилей полу-
чаемого образования и возможности их выбора, использования инновационных и информа-
ционно-коммуникационных технологий, индивидуализации образовательной деятельности,
формирования культуры здорового образа жизни.

Отличительная особенность деятельности коллектива МБОУ «Промышленновская
СОШ №2»: использование современных технологий обучения и воспитания, индивидуали-
зация образовательной деятельности, обеспечение равных возможностей для получения ка-
чественного образования.

Для создания условий, способствующих развитию индивидуально-типологических
особенностей обучающихся, в направлении психолого-педагогическая поддержка обучаю-
щихся педагогами разработаны и реализуются комплексно-целевые программы, ориенти-
рованные на сопровождение обучающихся школы «Социальная адаптация», «Одаренные
дети», «Здоровое поколение» и коррекционно-развивающие программы развития внимания,
памяти, мышления, мотивации.

Основная образовательная программа МБОУ «Промышленновская СОШ №2»  являет-
ся нормативным документом, регламентирует особенности организационно-
педагогических условий и содержание деятельности по реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего общего образования.

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом, рас-
смотрена на заседании педагогического совета, согласована с Управляющим советом, ут-
верждена приказом директора и представлена на сайте в сети Интернет для ознакомления
родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам как основа договора о
выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений по достижению
качественных результатов образования.

1) Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкрети-
зированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения обу-
чающимися основной образовательной программы.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образова-
ния являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к са-
моопределению;

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуаль-
ной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
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задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, ов-
ладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего обра-
зования;

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответст-
вии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-
зования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбо-
ру из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиден-
тификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-
сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образо-
вательных программ, входящих в основную образовательную программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

2) Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-
нию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь
учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основ-
ной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (тех-
нологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов,
обучающихся, их родителей (законных представителей); материальной базы как средства
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и
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приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образо-

вательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творче-
ского потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обу-
чающегося.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-
фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением
и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 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 по-
знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности
к построению индивидуальной образовательной траектории;

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением по-
требности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирова-
ние идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском воз-
расте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установ-
ками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни.
К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психоло-
гических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования.
Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько
эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во
взрослом мире.

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократиза-
ции, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех уча-
стников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной от-
ветственности, в том числе через развитие органов государственнообщественного управле-
ния образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-
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щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образо-
вания, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации.

3) Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на ос-

нове ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка,
обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов в соответствии с требо-
ваниями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего обра-
зования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-
тельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических пра-
вил и нормативов.

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Промыш-
ленновская СОШ №2»   в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования;
- систему оценки результатов освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего об-
щего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-
сти;

- рабочую программу воспитания
- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реа-

лизации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план

воспитательной работы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с

требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, форми-

руемую 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 средне-
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го общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образо-

вательной программе среднего общего образования предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образо-
вания на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образова-
тельной программы среднего общего образования.

4) Общие подходы к организации внеурочной деятельности

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образова-
тельная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятель-
ности является организационным механизмом реализации основной образовательной про-
граммы и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-
урочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно -
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще интеллекту-
альное, общекультурное.

МБОУ «Промышленновская СОШ №2» самостоятельно выбирает формы организации
образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности, время,
отводимое на внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения планируе-
мых результатов основной образовательной программы, на основании запросов обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как спортивные секции,
экскурсии, групповые и индивидуальные занятия и т.п.

Система внеурочной деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ №2» включает в
себя: жизнь ученических сообществ (в том числе Совет старшеклассников), юношеских
общественных объединений в рамках «Российского движения школьников», курсы вне-
урочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразователь-
ной школы; систему воспитательных мероприятий.

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется за счет ресурсов школы.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная
организация использует возможности образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, организаций культуры и спорта. Для использования возможности учрежде-
ний дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций заключается
договор о реализации внеурочной деятельности обучающихся.

МБОУ «Промышленновская СОШ №2» предусматривает возможность организации
внеурочной деятельности в каникулярное время, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

В каникулярное время организуются поездки (экскурсии) в организации профессио-
нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в
сфере продолжения образования, на промышленные предприятия, технические музеи, вы-
ставки, театры, организуются профессиональные пробы. Во втором полугодии организует-
ся подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов.

Освоение отдельных курсов внеурочной деятельности возможно с использованием
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дистанционных занятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп
результатов:

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-
правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить це-
ли и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской иден-
тичности в поликультурном социуме;

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-
собность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудни-
чества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социаль-
ной деятельности;

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-
чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления,  владение научной терминологией,  ключевыми понятиями,  методами и
приёмами.

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования

Содержание и формы организации деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ
№2»,  предусмотренные ООП СОО,  создают условия для достижения обучающимися лич-
ностных результатов через формирование востребованных современным российским обще-
ством личностных характеристик и качеств:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-
ства ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою Родину,  прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-
док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-
онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
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сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, на-
ционализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-
логическому здоровью,  как собственному,  так и других людей,  умение оказывать первую
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы-
та эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования

Метапредметные результаты освоения ООП СОО
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности и устанавли-
ваются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-
ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.

Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой сис-

темы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
обеспечивает:

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-
дарства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-
питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государст-
венному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-
лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному на-
следию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован-
ность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-
ской преемственности поколений;

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-
нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-
вых 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».

Предметные результаты освоения базового курса русского языка и литературы отража-
ют:

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-
ной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-
той, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-
фератов, сочинений различных жанров;

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных вы-
сказываниях;

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры.

Предметные результаты освоения углубленного курса русского языка включают требова-
ния к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гу-
манитарного знания;

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающей-
ся системе, о стилистических ресурсах языка;

- владение знаниями о языковой норме,  ее функциях и вариантах,  о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональ-
но-стилевой и жанровой принадлежности;

- владение различными приемами редактирования текстов;
- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать

его результаты в процессе практической речевой деятельности;
- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного лите-

ратуроведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко-и

теоретико-литературного характера;
- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной

критики.
-
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-
ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отче-
ты, 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 вы-

бранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений

при построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-
ростепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 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, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного
языка;

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 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 видеть взаимосвязь

между ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатст-

ве и выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного

русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения

мысли и усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского

языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и

анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
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- 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 письменной 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 навыки на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного 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 гуманитарного 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 пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатст-

ве и выразительности русского языка);
- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения

мысли и усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского

языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с прави-

лами ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и

анализировать полученную информацию;
- оценивать стилистические ресурсы языка;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 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 письменной 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 навыки на основе

знаний о нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
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числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- 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 речевой деятельности;
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпре-

тацию;
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского язы-

ка;
- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде

доклада, статьи, рецензии, резюме;
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функ-

ционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
- использовать языковые средства с учетом вариативности современного 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.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, при-

водя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а

именно:
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качест-

ве 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, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: 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 коннотативные значения), оценивать их художест-
венную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произве-
дении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие
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на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор меж-
ду счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-
буется отличать то,  что прямо заявлено в тексте,  от того,  что в нем подразумевается (на-
пример, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстри-
руя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-
сти произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе
(периоду);

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-
ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических докумен-
тов и т.п.);

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объек-
тивных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-
сти;

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, 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 образами" или именами нарица-
тельными в общемировой и отечественной культуре;

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпо-
хой. Выпускник на углубленном уровне научится:

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в со-
ответствии 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 искусства (театром, ки-

но и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует
исходный текст;

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном
литературном процессе, опираясь на:

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных
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группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или тече-
ния в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих ли-
тературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о по-
лемике символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и "чистой" поэзии и др.);

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, ли-
тературных героев, а также названий самых значительных произведений;

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их по-
явления;

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия
произведений читателями в исторической динамике;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоя-
тельного чтения):

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литера-
туроведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественно-
го мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоя-

тельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов
и др.).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы совре-

менного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том
числе в сети Интернет;

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX - XXI вв.;

- пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литера-
турного процесса, в том числе современного, в его динамике;

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкур-
сах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содоклад-
чик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докла-
дов и статей в специализированных изданиях.

Предметная область «Родной язык и родная литература»
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает:
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,  общест-

ва, 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 культуры своего народа;

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-
лектуальным, 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, уважительного отношения к ним; при-
общение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой
культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего наро-
да и осознание исторической преемственности поколений;

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
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нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-
вых 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 литера-
тура» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная ли-
тература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам ос-
воения базового курса родного языка и родной литературы отражают:

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-
рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий родного языка;

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-
ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-
ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на
родном языке;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-
пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-
скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию;

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, многоаспектного диалога;

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио-
нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-
ний, отражающих разные этнокультурные традиции.

Предметная область «Иностранные языки»
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включа-

ют предметные результаты изучения учебного предмета - «Иностранный язык», «Второй
иностранный язык».

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка от-
ражают:

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в



21

современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-
скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностран-
ного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-
ство общения;

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получе-
ния информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, дос-
таточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;

- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 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 те-

матики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать 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 тема-

тики;
- 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/услышанного ;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной темати-
ки с четким нормативным произношением;

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных ау-
диотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изу-
ченной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
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зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-

формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. Фонетическая сторона речи
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от ком-

муникативной 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;
- 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 синтактически-

ми конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We
moved to a new house last year);

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными слова-
ми 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 something; stop talk-

ing;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
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- 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 используемых 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);

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-
шлого;

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-
ном числе, образованные по правилу, и исключения;

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и наре-
чия, выражающие время;

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дейст-
вия. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тема-

тики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию.
Говорение, монологическая речь
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом.
Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-

вечать 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 до-

пуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками;
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- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Лек-
сическая 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 вероятно-
сти 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 дей-

ствий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; nei-

ther... nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия 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 подтверждение какой-либо

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-

формацию;
- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, без-

различие), 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 предположе-

ния о возможных последствиях;
- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргумен-

тами и пояснениями;
- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушан-

ных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-

ленной задачей/вопросом;
- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогиче-

ского характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного обще-
ния.

Чтение
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и от-



25

вечать 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 про-

слушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки Фоне-

тическая сторона речи
- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцен-

та;
- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе примени-

тельно 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;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/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 разли-

чия в сложных предложениях;
- использовать в речи местоимения "one" и "ones";
- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным место-

имением;
- 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 (intensifies, 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);
- использоватьть в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
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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 неофици-

ального общения;
- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
- Высказываться по широкому кругу вопросов,  углубляясь в подтемы и заканчивая

соответствующим выводом;
- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 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 изу-

ченной тематики.
Чтение
- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной вырази-

тельности;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
- определять замысел автора.
Письмо
- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или

исследовательской деятельности.
Языковые навыки Фонетическая сторона речи
- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интона-

ции 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 имен собственных в рам-

ках 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 контраста, а также на-

речие nevertheless;
-распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time

you did it/I'd rather you talked to her/You'd better...);
- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинити-

вом;
- 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 Con-

tinuous, Past Simple, Present Perfect.
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Предметная область «Общественные науки»
Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-
сти ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных
наук.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» вклю-
чают предметные результаты изучения учебных предметов:

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-
го курса истории должны отражать:

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-
влечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-
сии по исторической тематике.

Предметные результаты освоения углубленного курса истории включают требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоя-
тельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

- сформированность умений оценивать различные исторические версии.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего обра-

зования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического

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 истори-

ческих событий;
- представлять культурное наследие России и других стран;
- работать с историческими документами;
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- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
- критически анализировать информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами, 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, иллюст-

раций, макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической те-

матике;
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века;
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и сущест-

вующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль
России в мировом сообществе;

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;

- определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руко-
водителей России и ведущих зарубежных стран;

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-
ной и всемирной истории;

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и за-
рубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-
реформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

- использовать картографические источники для описания событий и процессов но-
вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., запол-
нять контурную карту;

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-
рических личностей XX века;

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории XX века;

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего 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 России;
- владеть элементами проектной деятельности.
Выпускник на углубленном уровне научится:
-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-
сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

-характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-
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стве;
-определять исторические предпосылки, условия, место и время создания историче-

ских документов;
-использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и
представления в различных знаковых системах;

-определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-
нейшими событиями (явлениями, процессами);

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-
торические объяснения;

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, опреде-

лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических со-
бытий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общерос-
сийской и мировой истории XX в.;

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной ли-
тературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего вре-
мени;

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-
мах;

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе

комплексного использования энциклопедий, справочников;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических

личностей и политических групп в истории;
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным ре-

зультатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских
раскопок;

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических групп в истории;

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизаци-
ей, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространствен-
ный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- использовать принципы структурно-функционального и пространственного анализа

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информа-
цию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации
выводов, вынесения оценочных суждений;

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исто-
рического прошлого,  отличать интерпретации,  основанные на фактическом материале,  от
заведомых искажений, фальсификации;

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи истори-
ческих событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исто-
рических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях исто-
риографии;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-
териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и
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цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскры-
вая ее познавательную ценность;

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общест-
венных обсуждениях и т.д.;

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать докумен-

тальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и по-

литической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.;
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления,

дискуссии и т.д.;
- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме

с ориентацией на заданные параметры деятельности.
«Обществознание» (базовый уровень) - предметные результаты интегрированного

учебного предмета «Обществознание» отражают:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-

тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-
щего образования:

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 деятельности;
- 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;
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- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действитель-
ности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра-
зования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстри-

рующую многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, ар-

гументировать свои суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глоба-

лизации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия за-

конов 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 производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функ-

ции 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 эконо-

мической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих

экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической по-

литики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их рос-

та: 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 источников о структуре

общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскры-

вать на примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
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- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;

- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санк-

ции социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 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 современ-

ном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияю-

щие на формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую

ситуацию в стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного об-

щества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

- ценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздейст-

вия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в поли-

тике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- 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, рас-

крывать ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обще-

стве;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюра-

лизма в современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
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- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политиче-

ского участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в полити-
ке. 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», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями граждани-

на
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституцион-
ных обязанностей;

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризо-
вать способы защиты экологических прав;

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуа-

циях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источ-

никах 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 решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной

деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в пони-

мании 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 различных 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 кар-
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тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в раз-
ных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 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 про-

изводителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемиро-
вого экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность са-

мореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социаль-

ных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных

конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этниче-

ским общностям и религиозным конфессиям; оценивать 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, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в Рос-
сии. Политика

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять 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;
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- 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, общества и государ-

ства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия

закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-
действии терроризму.

«География» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса гео-
графии отражают:

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-
нии важнейших проблем человечества;

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-
ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-
тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-
мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-
но-экономических и экологических процессах и явлениях;

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-
формации;

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности ок-
ружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодейст-
вия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.

«География» (углубленный уровень) - предметные результатам освоения углубленного
курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и дополни-
тельно отражают:

- сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук,
его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных науч-
ных и практических задач;

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и оце-
нивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших при-
родных, социально-экономических и экологических процессов;

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства
как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов;
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- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-
экономических и экологических характеристик различных территорий;

- владение умениями работать с геоинформационными системами;
- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнооб-

разных природных, социально-экономических и экологических процессов;
- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и про-

блемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий.

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего об-
разования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем че-

ловечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объек-

тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-

щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-
ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процес-
сов и явлений;

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-

гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников
информации;

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-
цессов;

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуа-

ций;
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздейст-

вий;
- 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, регио-

нов, 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 экономического развития,

используя показатель внутреннего валового продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источни-

ков информации в современных условиях функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений;
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- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обста-

новки отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
- понимать и характеризвать причины возникновения процессов и явлений, влияю-

щих на безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных

регионов;
- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений;
- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

ной территорией и исключительной экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных

проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в
странах и регионах мира;

- выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на
различных иерархических уровнях географического пространства;

- выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории,
региона, страны;

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодейст-
вии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных геогра-
фических явлений и процессов.

«Экономика» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса эко-
номики отражают:

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
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- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и при-
нимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и обще-
ства в целом;

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных ис-
точниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реа-
лизовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базо-
вых экономических знаний и ценностных ориентиров;

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, поку-
пателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-
тельщика);

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современ-
ного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориен-
тироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

«Экономика» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного
курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса и дополни-
тельно отражают:

- сформированность представлений об экономической науке как системе теоретиче-
ских и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направ-
лений современной экономической науки;

- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области эко-
номики;

- владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эконо-
мической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные
для решения теоретических и прикладных задач;

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях россий-
ской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономиче-
ских показателей и современной ситуации в экономике России.

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
- различать свободное и экономическое благо;
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
- выявлять факторы производства;
- различать типы экономических систем.
Микроэкономика
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности дос-

тупных ресурсов;
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- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых

форм;
- выявлять виды ценных бумаг;
- определять разницу между постоянными и переменными издержками;
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономиче-

ские задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
- Приводить примеры влияния государства на экономику;
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- определять назначение различных видов налогов;
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государ-

ства;
- выявлять сферы применения показателя ВВП;
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
- различать факторы, влияющие на экономический рост;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
- различать сферы применения различных форм денег;
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
- различать виды кредитов и сферу их использования;
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
- объяснять причины неравенства доходов;
- различать меры государственной политики по снижению безработицы;
- приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономи-

ческих отношениях;
- объяснять назначение международной торговли;
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
- приводить примеры глобализации мировой экономики;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражаю-
щие экономические явления и процессы;

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-
циально-экономическом развитии общества.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
-Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки

зрения, используя различные источники информации;
- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и по-

вседневной жизни;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основан-

ных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;
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- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного
типа;

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достовер-
ность полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории.

Микроэкономика
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального поведения;
- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в со-

временном мире;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
- выявлять предпринимательские способности;
- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различ-

ного типа и источников,  созданных в различных знаковых системах (текст,  таблица,  гра-
фик, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в сред-
ствах массовой информации;

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основ-
ных социально-экономических ролей заемщика и акционера.
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Макроэкономика
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике

для решения практических вопросов в учебной деятельности;
- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного ис-

пользования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогопла-
тельщика в конкретных ситуациях;

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономиче-
ской точки зрения, используя различные источники информации;

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и

стимулирования труда;
- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни;
- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государст-

ва;
- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различно-

го типа и источников, созданных в различных знаковых системах;
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, от-

ражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике;
- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти;
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной на-

правленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.

Международная экономика
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к

псевдонаучной информации по международной торговле;
- применять теоретические знания по международной экономике для практической

деятельности и повседневной жизни;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным эконо-
мическим проблемам;

- использовать экономические понятия в проектной деятельности;
- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
- приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной на-

правленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, свя-
занных с описанием состояния российской экономики в современном мире;

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике.
Выпускник на углубленном уровне научится:

Основные концепции экономики
- Определять границы применимости методов экономической теории;
- анализировать проблему альтернативной стоимости;
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
-  представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и ха-
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рактеризовать ее;
- иллюстрировать примерами факторы производства;
- характеризовать типы экономических систем;
- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.

Микроэкономика
- Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
- строить личный финансовый план;
- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупа-

телей;
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности дос-

тупных ресурсов;
- анализировать собственное потребительское поведение;
- определять роль кредита в современной экономике;
- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и пред-

ложения;
- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предло-

жение;
- приводить примеры товаров Гиффена;
- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности;
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых

форм;
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
- различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики госу-

дарства;
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- сравнивать виды ценных бумаг;
- анализировать страховые услуги;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- приводить примеры эффективной рекламы;
- разрабатывать бизнес-план;
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
- называть цели антимонопольной политики государства;
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. Макроэко-

номика
- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических мо-

делей;
- указывать основные последствия макроэкономических проблем;
- объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS";
- приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
- различать сферы применения различных форм денег;
- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины
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денежной массы;
- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
- приводить примеры, как банки делают деньги;
- приводить примеры различных видов инфляции;
- находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
- применять способы анализа индекса потребительских цен;
- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
- различать виды безработицы;
- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня

безработицы;
- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
-  приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  Между-

народная экономика
- Объяснять назначение международной торговли;
- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уров-

не;
- различать экспорт и импорт;
- анализировать курсы мировых валют;
- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
- различать виды международных расчетов;
- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии

общества;
- объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценоч-
ные суждения;

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точ-
ки зрения, используя различные источники информации;

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-

ния;
- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэконо-

мике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные
заключения и оценочные суждения;

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;
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- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для само-
стоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельно-
сти и повседневной жизни;

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зре-
ния;

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-
териальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-

ности творческого и поисково-исследовательского характера;
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации;
- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

Макроэкономика
- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэко-

номике, критически относиться к псевдонаучной информации;
- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устой-
чивого экономического роста;

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследова-
тельских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с эко-
номической точки зрения, используя различные источники информации;

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической
точки зрения;

- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современ-
ной ситуации в экономике России;

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-
ные макроэкономические ситуации;

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второсте-
пенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптирован-
ных источников;

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различ-
ным аспектам социально-экономической политики государства.

Международная экономика
- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки
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зрения, используя различные источники информации;
- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой
экономики;

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятель-
ности творческого и поискового характера;

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типич-
ные жизненные ситуации;

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-
фессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному
учебному предмету;

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли го-
сударства в современном мире.

«Право» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса права
должны отражают:

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, пра-
воотношениях;

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, прави-
лах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудово-
го, уголовного права;

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, уме-
ний использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

«Право» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного
курса права включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего соци-
ального регулятора и элемента культуры общества;

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократи-
ческом обществе;

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;

- сформированность правового мышления и способности различать соответствующие
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виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых
санкций, способов восстановления нарушенных прав;

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государ-
ственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной
власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление
со спецификой основных юридических профессий;

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых си-
туациях с использованием нормативных актов.

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образо-
вания:

Выпускник на базовом уровне научится:
- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых

норм как вида социальных норм;
- различать субъекты и объекты правоотношений;
- дифференцировать правоспособность, дееспособность;
- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения че-

ловека, делать соответствующие выводы;
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и

законности в Российской Федерации;
- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уваже-

нию прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между го-

сударством и человеком;
- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Россий-

ской Федерации;
- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федера-

ции; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного само-

управления в Российской Федерации;
- характеризовать и классифицировать права человека;
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту

прав человека;
- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,

налоговое право, как ведущие отрасли российского права;
- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организацион-

ноправовые формы предпринимательской деятельности;
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, разли-
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чать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового
договора;

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
- характеризовать права и обязанности членов семьи;
- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих

правоотношений;
- раскрывать содержание трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;
- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к

дисциплинарной ответственности;
- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привле-

чения к административной ответственности;
- дифференцировать виды административных наказаний;
- дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- различать права и обязанности налогоплательщика;
- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных си-
туациях определять признаки правонарушения;

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно при-
менять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;

- различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- различать предмет и метод правового регулирования;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства;
- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и в рамках других отраслей права;
- выявлять особенности референдума;
- различать основные принципы международного гуманитарного права;
- характеризовать основные категории обязательственного права;
- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
- выявлять способы защиты гражданских прав;
- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми

способами;
- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Выпускник на углубленном уровне научится:
- выделять содержание различных теорий происхождения государства;
- сравнивать различные формы государства;
- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в

общей структуре;
- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права,

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффек-
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тивной реализации своих прав и законных интересов;
- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента

культуры общества;
- сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (се-

мей);
- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами,

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
- характеризовать особенности системы российского права;
- различать формы реализации права;
- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и

законности в Российской Федерации;
- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства;
- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное уст-

ройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систе-
му конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и за-
щиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации;

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в ме-

ханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;
- характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в

их единстве и системном взаимодействии;
- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;
- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Россий-

ской Федерации;
- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган испол-

нительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Прави-
тельства Российской Федерации;

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Россий-
ской Федерации;

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной
инициативы;

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации;
- определять место международного права в отраслевой системе права; характеризо-

вать субъектов международного права;
- различать способы мирного разрешения споров;
- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля

в области международной защиты прав человека;
- дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных цен-

ностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
- выделять структурные элементы системы российского законодательства;
- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и

правоотношения в сфере гражданского права;
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- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринима-
тельской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
- различать формы наследования;
- различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
- выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты

прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака;
- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
- выделять права и обязанности членов семьи;
- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права,

определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;
- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми

способами;
- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за

них;
- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответст-

венности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и адми-
нистративной ответственности несовершеннолетних;

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
- в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их соверше-

ние;
- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего

права на жилище;
- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного,

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые
нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права
правоотношений;

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной

власти;
- сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования пра-

ва;
- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому ни-

гилизму;
- классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия,

по порядку принятия и изменения;
- толковать государственно-правовые явления и процессы;
- проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и

правовых систем других государств;
- различать принципы и виды правотворчества;
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- описывать этапы становления парламентаризма в России;
- сравнивать различные виды избирательных систем;
- анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в со-

временных международных отношениях;
- анализировать институт международно-правового признания;
- выявлять особенности международно-правовой ответственности;
- выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения госу-

дарств в рамках международного гуманитарного права;
- оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав

человека в условиях военного времени;
- формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды

страхования;
- различать опеку и попечительство;
- находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возни-

кающих в процессе трудовой деятельности;
- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуа-

ции;
- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой от-

четности;
- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.
«Россия в мире» (базовый уровень) - предметные результаты освоения интегрирован-

ного учебного предмета «Россия в мире» отражают:
- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на ос-

нове знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
-  сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;

- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;

- сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

- сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономиче-
ской информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, проис-
ходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогич-
ных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтвер-
ждения;

- сформированность представлений об особенностях современного глобального об-
щества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и совре-
менной России в мире;

- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации
для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития
России.

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории

многонационального Российского государства и человечества в целом;
- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
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анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинноследствен-
ных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-
цесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и на-
родами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного

положения РФ на международной арене;
- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заклю-

чались общие черты и особенности их исторического развития;
- излагать круг дискуссионных, "трудных" вопросов истории и существующие в нау-

ке их современные версии и трактовки;
- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание осно-

вополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-
териалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и це-
ли его создания,  позиций авторов и др.),  излагать выявленную информацию,  раскрывая ее
познавательную ценность;

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества;

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического развития;

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и ми-
ра;

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических,

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и про-
цессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историкосо-
циальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-
мах;

- использовать принципы структурно-функционального, и пространствен-
ного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

-  анализировать и сопоставлять как научные,  так и вненаучные версии и оценки ис-
торического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от
заведомых искажений, фальсификации;

- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, опреде-
лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических со-
бытий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебноисс-
ледовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обществен-
ных обсуждениях и т.д.;
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- применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с
учетом ее исторического опыта.

Предметная область «Математика и информатика»

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математики и информатики;
- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-

ления;
- сформированность умений применять полученные знания при решении различных

задач;
- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-
ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете;

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологиче-
ского контекстов информационных технологий;

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-
ности людей,  вовлеченных в создание и использование информационных систем,  распро-
странение информации.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Математика” (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса мате-
матики должны отражать:

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 ма-
тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-
зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-
вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-
ции решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-
тического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, мо-
делях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геомет-
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рических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим со-
держанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-
ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-
личин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного
курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 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 решения задач;

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать постро-
енные модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-
лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

5)  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-
числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбина-
торики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин

по их распределению.

Информатика (базовый уровень)
Предметные результаты освоения предмета информатика отражают:
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов

в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости

формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программи-
рования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных
программ по выбранной специализации;

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к
ним, умений работать с ними;

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики
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включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-
новные управляющие конструкции;

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программи-
рования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками
формализации прикладной задачи и документирования программ;

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 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;

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-
денциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основ-
ных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирова-
ния интернет-приложений;

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-
сти, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания
и работы с ними;

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-
лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьюте-
ра, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов;
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта ис-
пользования 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; узна-

вать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на
их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные програм-
мы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высо-
кого уровня;

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные ал-
горитмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базо-
вого уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмиче-
ских конструкций;

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с ти-
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пом 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 соответствующих

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов
и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-
альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном
виде, готовить полученные данные для публикации;

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, 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 составлять за-
просы 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 демонстрационные материа-
лы с использованием возможностей современных программных средств;

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы техниче-
ских средств ИКТ;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным ком-
пьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя зако-

ны алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и ше-

стнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в дво-
ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов
и процессов;

-  строить неравномерные коды,  допускающие однозначное декодирование сообще-
ний, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаружи-
вать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках за-
дач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программи-
рования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;
выполнять созданные программы;

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать чи-
словые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по-
лучаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;

- 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 безопасной и экономичной работы с компь-
ютерами и мобильными устройствами;

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;
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создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасно-
сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравно-

мерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую
среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагно-
стику ошибок;

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, от-
рицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих вы-
ражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнк-
ции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-
лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью
логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-
ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать
логические уравнения;

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрыш-
ную стратегию игры;

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; исполь-
зовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак дели-
мости числа на основание системы счисления;

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;

-  описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа
и определения количества различных путей между вершинами;

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-
Тьюринга;

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптоти-
ческая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять
сложность изучаемых 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 результатов;

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной об-
работкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), ана-
лизом строк, а также рекурсивные алгоритмы;

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом
графе, подсчет количества путей;

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изу-
ченных алгоритмов и методов;

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очере-
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ди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последователь-

ного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном
для изучения языке программирования;

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку дан-
ных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимо-
сти от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного
инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; вы-
делять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в пол-
ном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограм-
мы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; исполь-
зовать библиотеки стандартных подпрограмм;

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описы-

вать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке про-
граммирования;

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирова-
ния; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программиро-
вания и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные про-
дукты в среде программирования;

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для ре-
шения учебных задач по выбранной специализации;

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инст-
рукции 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 стати-
стическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, полу-
чаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моде-
лируемых объектов и процессов;

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных ста-
ционарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответст-
вии с решаемыми задачами;

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современ-
ных операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспече-
ния;

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведе-
ние исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять
небольшие исследовательские проекты;

-  использовать динамические (электронные)  таблицы,  в том числе формулы с ис-
пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их
структуре,  средствах создания и работы,  в том числе выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к
ним; наполнять разработанную базу данных;

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных
задач;
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- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.);
- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать
при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопас-
ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать сани-
тарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии
с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; оп-

ределять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение ин-
формации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окру-
жающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении ал-
горитмических задач, в том числе при анализе кодов;

- использовать знания о методе "разделяй и властвуй";
- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритми-

чески неразрешимых проблем;
- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недос-

татки двух языков программирования;
- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании

и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для ре-

шения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 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; использовать пред-
ставление о проблеме хранения и обработки больших данных;

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб-интерфейса.

Предметная область «Естественные науки»
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
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обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования.

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включа-
ют предметные результаты изучения учебных предметов:

«Физика» (базовый уровень). Предметные результаты освоения базового курса физи-
ки отражают:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; по-
нимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные ре-
зультаты и делать выводы;

- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-
дневной жизни;

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики включа-
ют требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-
нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в
земных условиях;

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-
зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, фор-
мулируя цель исследования;

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-
периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами,
с позиций экологической безопасности.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-
зования:

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

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-
тельности людей;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественны-
ми науками;

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные фи-
зические модели для их описания и объяснения;
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- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-
ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-
точников и критически ее оценивая;

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 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, выбирая измери-
тельные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений,
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по за-
данным формулам;

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-
ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-
ские законы с учетом границ их применимости;

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-
ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 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 фи-
зических и межпредметных задач;

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-
рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения 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 при-

менимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-
ретических выводов и доказательств;

-  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-
ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-
стей и законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-
вающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-
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нических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, 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 современной на-

учной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-
тельности людей;

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
-  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее при-

менимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирова-

ния особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-
ретических выводов и доказательств;

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-
двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении фи-
зических и межпредметных задач;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-
стей и законов;

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-
ские, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и тех-
нических устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-
дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему,
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экс-
периментов информацию, определять ее достоверность;

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными по-
нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физи-
ческие величины;

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследователь-
ской 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
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Химия (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы позна-
ния при решении практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии включают
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, зако-
нах, теориях;

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать воз-
можность их осуществления;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении ве-
щества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экс-
периментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным обо-
рудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полу-
ченного результата;

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности чело-
века, связанной с переработкой веществ.

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образо-
вания:

Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественны-

ми науками;
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его ос-

нове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ
от электронного строения атомов;

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 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 веществ как носи-
телей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
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классу соединений;
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, уста-

навливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяс-
нения области применения;

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов
и косметических средств;

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 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 природе, произ-

водственных процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свой-

ства простых веществ - металлов и неметаллов;
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по про-

дуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входя-
щих в его состав;

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-
ществами, средствами бытовой химии;

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-
ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;

-  представлять пути решения глобальных проблем,  стоящих перед человечеством:
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 получения и распознавания орга-
нических веществ;

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-
ной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической
активности веществ;

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
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анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-
ских знаний.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной карти-

ны мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и
строением;

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности
к определенному классу соединений;

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (поляр-
ной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической
активности веществ;

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых ве-
ществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их иденти-
фикации и объяснения области применения;

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и про-
гнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической свя-
зи и активности реагентов;

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов ре-
акции;

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-
нических соединений заданного состава и строения;

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реали-
зовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и
органических веществ;

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биоло-
гических обменных процессах и промышленности;

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, произ-
водственных процессах и жизнедеятельности организмов;

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ
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и их реакций в промышленности и быту;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганиче-

ских и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответст-
вии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-
ным оборудованием;

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахожде-
ние молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массо-
вой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты те-
плового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реак-
ции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворен-
ного вещества;

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химиче-
ских процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению
свойств, способов получения и распознавания органических веществ;

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными ве-
ществами, средствами бытовой химии;

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащую-
ся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химиче-
ских знаний;

-  представлять пути решения глобальных проблем,  стоящих перед человечеством,  и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-
временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-
рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипо-

тезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдени-
ем правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханиче-
ских представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа
веществ;

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеи-
новых кислот как важнейших биологически активных веществ;

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реак-
ций, лежащих в основе природных и производственных процессов.

«Биология» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса
биологии отражают:

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
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грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-
ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение на-
блюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-
ции,  получаемой из разных источников,  к глобальным экологическим проблемам и путям
их решения.

«Биология» (углубленный уровень). Требования к предметным результатам освоения
углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражают:

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, за-
конах, теориях;

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-
ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средст-
вами, формулируя цель исследования;

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего об-
разования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной кар-

тины мира и в практической деятельности людей;
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагаю-

щими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 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 критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клет-
ки, обосновывать многообразие клеток;

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
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- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
- 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 изменчивости,

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организ-
мов к среде обитания и действию экологических факторов;

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устой-

чивого развития и охраны окружающей среды;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-
сти и решении практических задач;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-
граммы 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, наркотических ве-
ществ) 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, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-
сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

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, составлять схемы мо-
ногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-
скую терминологию и символику;

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схе-
ме родословной, применяя законы наследственности;

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозиро-
вать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-
гических объектов и целых природных сообществ.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии

науки и в практической деятельности людей;
- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,

прогнозировать перспективы развития биологии;
- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
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(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других ес-
тественных наук;

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,  приме-
няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-
нимости;

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипо-
тезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, прово-
дить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул,
их роль в процессах клеточного метаболизма;

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя
знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза
в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение коли-
чества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в
разных фазах клеточного цикла;

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-
вой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых орга-
низмов;

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-
ственности и закономерности сцепленного наследования;

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость
мер предупреждения таких заболеваний;

- сравнивать разные способы размножения организмов;
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной из-

менчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, по-

род животных и штаммов микроорганизмов;
- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую теорию эволюции;
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую кате-

горию и как результат эволюции;
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; составлять схемы переноса

веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимо-
сти от изменения факторов среды;

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам
и поведению в природной среде;

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-
сферы;

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биоло-
гии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;



69

-  выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее
объяснять;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать гра-
фик, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты,  делать выводы на основе полученных результатов,  пред-
ставлять продукт своих исследований;

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач ин-
формацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитар-
ного знания в эпоху информационной цивилизации;

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окру-
жающей среды;

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-
ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-
ния интегрированного учебного предмета «Естествознание» отражают:

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естест-
вознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и тех-
нологий;

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных на-
блюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные ис-
точники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообще-
ниям СМИ, содержащим научную информацию;

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-
териев с определенной системой ценностей.

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего обще-
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го образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой циви-

лизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естест-
венных наук;

- грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений ок-
ружающего мира;

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание
или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых
процессов, основываясь на естественнонаучном знании; использовать для описания харак-
тера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между
ними;

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ
применимости используемых моделей;

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся
в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения есте-
ственнонаучной корректности; делать выводы на основе литературных данных;

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных
технологий в профессиональной деятельности и в быту;

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые ха-
рактеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в ос-
нову работы приборов;

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития сис-
темы "природа-общество-человек" (основываясь на знаниях о процессах переноса и транс-
формации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о
структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологи-
ческих факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного примене-
ния материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленно-
сти и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей
среды;

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкция-
ми по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов,
сложных механизмов, понимая естественнонаучные основы создания предписаний;

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) пита-
ния с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельно-
сти живых организмов;

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радио-
активного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных,
тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь
на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических
факторов;

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естест-
веннонаучные компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представ-
лять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выво-
ды на основе полученных и литературных данных;

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области есте-
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ствознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипоте-
зы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представле-
ние готового информационного продукта;

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические,
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения,
основываясь на естественнонаучных знаниях;

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, тео-
рией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений
на основе естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями естест-
венных наук.

Астрономия (базовый уровень)
Предметные результаты освоения базового курса астрономии отражают:
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» обеспечивает:
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-
ра;

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях природного, социального и техногенного характера;

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях.

 «Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры отражают:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности

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

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-
жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-
ной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв;

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
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спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического разви-
тия;

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, оп-
ределять их целевое назначение и знать особенности проведения;

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздорови-
тельной 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 направлен-

ности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических

качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультур-

носпортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые всту-

пительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спор-
та;

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Экология» отражают:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии дости-

жения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических
связях в системе «человек - общество - природа»;

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-
вать экологические последствия в разных сферах деятельности;
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- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, свя-
занных с выполнением типичных социальных ролей;

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоро-
вья и безопасности жизни;

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических

связей в системе «человек-общество-природа» и достижения устойчивого развития обще-
ства и природы;

- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и това-
ров отдельными людьми, сообществами;

- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природ-
ной среды;

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертифика-
ты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности,
энерго- и ресурсосбережения;

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
- использовать местные, региональные и государственные экологические норматив-

ные 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 оценивать послед-
ствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;

-  анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологиче-
ского правонарушения;

- оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокра-
щения 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, региональных и гло-
бальных 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 бы-

товых объектов;
- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружаю-

щей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности от-
ражают:
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- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонрав-
ственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-
ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-
чения духовного, физического и социального благополучия личности;

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера;

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-
вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-
тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об оборо-
не государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до при-
зыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-
служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 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 различных дорожных ситуациях для со-
хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-
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ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров и водителей транспортных средств);

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды;

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в за-

висимости 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 необ-
ходимости;

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологи-

ческой безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными 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 безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области за-

щиты 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 изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты насе-
ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту на-
селения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
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мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения;

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-
ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, осо-
бенности и последствия;

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-
дуального дозиметрического контроля;

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопас-

ности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
-  составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации
- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской

Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации;
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму;
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-
тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-
ции своих прав, определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-
ность;

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федера-
ции в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасно-
сти; описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-
рористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
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- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здо-
рового 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 государ-

ства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье челове-

ка;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное

здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области ока-

зания первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой по-

мощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 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 промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарно-

го назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения;
- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиоло-

гического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфек-
ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных за-
болеваний; классифицировать основные инфекционные болезни;

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний;

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемио-
логического 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 приорите-

ты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, ока-
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зывающих негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
-  раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны 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 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 задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области во-

инской 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 во-
енной службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гра-
жданина 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 воен-

ной службы по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения во-

инского 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;
- 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 движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва;
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- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-
ки;

- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 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 порядок их

оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на бо-

ку);
- 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 использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-
щитного костюма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 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 специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, МЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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Основы комплексной безопасности
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью

и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих за-

щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасно-
сти.

Основы обороны государства
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и

модернизации ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 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 фона-

ря;
- 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 патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-
ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-
сии;

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные за-
ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-
сии.

Индивидуальный проект
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное

исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
тов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты вы-
полнения индивидуального проекта отражают:

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-
ности, критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-
тельности;

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

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-
вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргу-
ментации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результа-
тов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть пред-
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ставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: инфор-
мационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного.

Учебные предметы и курсы по выбору
МБОУ «Промышленновская СОШ №2» предлагает на выбор учащимся изучение сле-

дующих предметов и курсов по выбору, учитывающих специфику и возможности органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность: родная литература (русская), гео-
графия, обществознание, информатика, химия, физика, биология, курсы по выбору «Алгеб-
ра плюс» и «Алгоритмизация и программирование», «Основные вопросы биологии», Исто-
рия в лицах».

Данный перечень может быть изменен и дополнен исходя из индивидуальных запросов
обучающихся.

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает обу-
чающимся:

- удовлетворение индивидуальных запросов учащихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего

общего образования;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной

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 познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся;
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно -
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-
собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределе-
нию.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-
щихся отражают:

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностнос-
мысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способ-
ностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределе-
нию;

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целе-
сообразной и результативной деятельности;

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и ин-
теграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-
бранное направление образования;

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточ-
ной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) явля-
ется частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Промышлен-
новская СОШ №2» и служит одним из оснований для разработки локального нормативного
акта МБОУ «Промышленновская СОШ №2» «Положение о формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».

Система оценки нацелена на ориентацию образовательной деятельности на достиже-
ние планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО,  эффективное управле-
ние деятельностью образовательной организации.

Задачами системы оценки являются:
- мониторинг уровня подготовки обучающихся средней школы соответствующим

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе
уровня достижения планируемых результатов реализации образовательной программы,

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебных предметов, курсов;

- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной дея-
тельности;

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации рабочей
программы воспитания обучающихся; программы коррекционной работы;

- выявление эффективности стратегии социального проектирования и конструирова-
ния в образовательной организации;

- установление уровня личностного, социального и познавательного развития обу-
чающихся;

- комплексное изучение эффективности образовательной деятельности организации
для получения объективной информации об особенностях ее функционирования.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Промышлен-
новская СОШ № 2» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации,  уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-
ных процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-
дитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатахосвое-
ния обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутрен-
ней оценки МБОУ «Промышленновская СОШ №2», включающей различные оценочные
процедуры:

1. стартовая диагностика,
2. текущая оценка,
3. портфолио,
4. внутренний мониторинг образовательных достижений,
5. промежуточная аттестации обучающихся.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется так же в рамках
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процедур внешней оценки, включающей:
1. государственную итоговую аттестации,
2. независимую оценку качества подготовки обучающихся,
3. мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3, 1.3.4. настоящего до-

кумента.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно-

вании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней
оценки;

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уро-
ков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образователь-
ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы
развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных не-
обходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-
тов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные про-
цедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образова-
тельных результатов в образовательной деятельности.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Промышленновская СОШ №2»
реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образо-
вательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактиче-
ских задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-
ступают планируемые результаты обучения.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется по отношению,  как к содержанию оценки,  так и к
представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на
уровне среднего общего образования обеспечивается за счет того, что планируемые резуль-
таты содержат блоки «Выпускник научится» - результаты обязательные для всех и «Выпу-
скник получит возможность научиться» - результаты для особо мотивированных обучаю-
щихся.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базово-
го. По окончанию учебного года по результатам различных проводимых оценочных проце-
дур прохождения промежуточной аттестации обучающимися учителя - предметники фик-
сируют в «Листе достижения предметных результатов обучающегося» показатель его
уровня.
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Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и осно-
вывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
педагогической диагностики.

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как со-
циально-экономические условия, так и условия образовательной среды - семья, учебная
деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, средства массовой ин-
формации, социальное окружение и т.д. в МБОУ «Промышленновская СОШ №2» опреде-
ляются следующие условия и границы оценки достижения личностных результатов:

- достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности
образовательной деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ №2» и не выносится на
итоговую оценку;

- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности
обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью
определения эффективности образовательной системы МБОУ «Промышленновская СОШ
№2»

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

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внут-
реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их ис-
пользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, пси-
хологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях
личностного развития обучающихся.

Мониторинг организуется администрацией МБОУ «Промышленновская СОШ №2» и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблю-
дений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.

Оценка личностных результатов осуществляется:
- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований («Про-

грамма изучения личности ученика» Якиманской И.С., Рябоштан Е.П.);
- в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятель-

ности по различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты, оп-
росные листы и др.).

Инструментом оценки личностных результатов также могут служить следующие мето-
дики:

- для определения уровня сформированности мотивации к обучению - тест Люшера,
следующие виды анкет: «Изучение учебной мотивации и отношение к учебным предме-
там»,  «Коммуникативная культура педагогов глазами учеников»,  «Мониторинг положи-
тельного отношения к предмету», «Преподаватель глазами ученика», «Исследование соци-
ально-психологического климата в классе», «Исследование взаимодействия учителя с обу-
чающимися».

- для определения уровня сформированности Я-концепции и самооценки - методика
«Кто Я?» (М.Кун).

- для определения уровня сформированности морально-этической ориентации -
диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, Н.П.Капустина.

Итогом мониторинговых исследований является обобщённая оценка личностных ре-
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зультатов, которая фиксируется в психолого-педагогическом паспорте класса.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра-
зования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы развития универсальных учебных действий, а также плани-
руемых метапредметных результатов, представленных во всех учебных программах.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных
предметов.

Оценка УУД проводится в ходе педагогических наблюдений учителями -
предметниками, используя критерий «образовательный результат проявляется в учебной
деятельности» и «образовательный результат не проявляется в учебной деятельности».

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-
зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, темати-
ческих) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-
ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-
разно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например,
уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках урочной
и внеурочной деятельности обучающихся. Особенности оценки индивидуального проекта
представлены в разделе 1.3.3. ООП СОО.

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки по учебным предметам, вы-
носимым на государственную итоговую аттестацию

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-
зультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результа-
тов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Про-
мышленновская СОШ №2»  в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.

Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной час-
ти учебного плана.

Предметные результаты содержат в себе:
- систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различ-

ных учебных предметов;
- систему формируемых предметных действий, которые преломляются через специ-

фику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение ново-
го знания.

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся ре-
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка предметных результатов осуществляется:
- в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, аккредитации

ОУ;
- в рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное оцени-
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вание, итоговые контрольные работы по предметам).
Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные кон-

трольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие работы,
проекты, самоанализ и самооценка обучающихся и др., а также итоговые контрольные ра-
боты по предметам.

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в форме
Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования является достижение предметных и

метапредметных результатов среднего общего образования, необходимых для продол-
жения образования.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализует-
ся в рамках накопительной системы - портфолио.

В состав портфолио целесообразно включать следующие материалы:
1. Подборка работ обучающихся, которая демонстрирует нарастающие успешность,

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии (письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, про-
дукты собственного творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, материалы
самоанализа и рефлексии, выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проек-
там).

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оце-
ночные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового
тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся).

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуго-
вой деятельности.

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалансиро-
ванное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достиже-
ниях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения
на уровне среднего общего образования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и мето-

ды контроля
Другие формы учета достижений

Текущий контроль успевае-
мости

Итого-
вая (полу-
годие, год)
аттестация

Уроч-
ная дея-
тельность

Внеурочная
деятельность

Письменная проверка -
письменный ответ обучающегося
на один или систему вопросов (за-
даний). К письменным ответам
относятся: домашние, провероч-
ные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдени-
ях; письменные ответы на вопро-
сы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое,
предусмотренное образовательной
программой

Диаг-
ностическая
контроль-
ная работа;
диктанты;
изложения

Ана-
лиз дина-
мики те-
кущей ус-
певаемо-
сти

Участие в вы-
ставках, конкурсах,
соревнованиях; ак-
тивность в проектах
и программах вне-
урочной деятельно-
сти; творческий от-
чет

Портфолио

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам;
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- результаты итоговых контрольных работ;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы среднего обще-
го образования;

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в МБОУ «Промышленновская СОШ №2» система оценки ориентирова-
на на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-
зации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений.

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

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовно-
сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики явля-
ются основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации образователь-
ной деятельности.

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или Форма
представления результатов: при стартовой диагностике используется балльная система
оценивания, отметки заносятся в классный журнал. Отметка «3», отметка «зачтено»), по-
вышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»),
уровень достижений ниже базового оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).

Текущий контроль и оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Цель такого оценивания: увидеть
проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и на-
метить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание произво-
дится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диаг-
ностическую и коррекционную.

Объектом текущего контроля и оценки являются тематические планируемые результа-
ты, зафиксированные в тематическом планировании.

Видами и формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему во-

просов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лаборатор-
ные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;
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- тематические зачеты.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими
работниками Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов среднего общего образования,

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, со-
держанием образовательной программы, используемых образовательных технологий и от-
ражаются в рабочих программах педагогических работников Учреждения.

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по балльной
системе («5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно).
Критерии и процедуры текущего контроля и оценивания определяются «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся».

Накопленная оценка фиксирует достижение
- предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тема-

тической оценки;
-  метапредметных и частично -  личностных результатов,  связанных с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов;

-  той части предметных,  метапредметных и личностных результатов,  отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируе-
мых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов.

Тематический контроль и оценка представляет собой процедуру контроля и оценки
уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету («Выпускник
научится», «Выпускник получит возможность научиться»).

Форма тематического контроля: проверочные работы, письменные ответы на вопро-
сы теста.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной дея-
тельности и ее индивидуализации.

Формы представления результатов: отметка.
Критерии и процедуры тематического оценивания определяются «Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции учащихся».

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
-  оценки уровня достижения той части личностных результатов,  которые связаны с

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовно-
сти и способности делать осознанный выбор профессионального обучения.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите-
лем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-
нием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришколь-
ного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отража-
ются в их портфолио.

Формами промежуточной аттестации являются контрольная работа и/или годовая
отметка, которая определяется как среднее арифметическое цикловых/полугодовых отме-
ток обучающихся за год обучения.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-
татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием
для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
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аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, перио-
дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся».

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной проце-
дурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего об-
разования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом № 273 от
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 26 декабря 2013 г. № 1400.

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы
определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов ос-
воения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогиче-
ских работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государ-
ственной итоговой аттестацией выпускников.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным
учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным
предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обще-
ствознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и ки-
тайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сда-
ют на добровольной основе по своему выбору.

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в соот-
ветствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному
предмету "Математика".

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по за-
вершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
альный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допус-
ка к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оцени-
вается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутрен-
ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-
ные в классном журнале (итоговые отметки по всем учебным предметам).

Оценка результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую
аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в МБОУ «Промышленновская
СОШ №2» принципами организации текущей и промежуточной аттестации.

Распорядительным актом директора создается комиссия по выставлению итоговых от-
меток. Итоговая отметка по предмету выставляется целыми числами и определяется как
среднее арифметическое всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы в соответст-
вии с правилами математического округления. Итоговая оценка по предмету фиксируется в
аттестате о среднем общем образовании.

В МБОУ «Промышленновская СОШ №2» подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации осуществляется в соответствии с планом деятельности, который со-
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ставляется в начале каждого учебного года с учетом результатов предыдущей государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния.

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-
явить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им.

1.3.3. Организация, критерии оценки и формы представления и учета резуль-
татов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-
ляется защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный
проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-
стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-
ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительно-
го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-
изведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям.
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-
лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п.

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; исполь-
зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-
ных стратегий в трудных ситуациях.

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-
ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Выполнение проектной работы обучающимися 10-11-х классов предусматривает пред-
ставление работы на научно-практических конференциях различного уровня (школьной,
муниципальной, региональной и др.), в конкурсных мероприятиях познавательного, твор-
ческого характера, в социальных акциях либо представление работы на внутришкольном
мероприятии. Процедура публичной защиты работы включает в себя выступление обу-
чающегося продолжительностью до 5 минут (доклад,  демонстрация продукта)  и ответы на
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вопросы слушателей (2-3 минуты).
По итогам работы над проектом обучающийся представляет продукт проекта.
Результат оценки учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся

фиксируется в классном журнале.
Лист оценки проектной работы
№

пп
Критерий Показатели Баллы

(1-
5б.)

Регулятивные УУД
1 Целеполага-

ние
Осмысление проблемы, четкое опреде-

ление цели проекта и ее удержание в ходе
всей работы

2 Прогнози-
рование резуль-
тата

Предполагаемый результат ясно опреде-
лен

3 Планирова-
ние

Наличие плана действий и его выполне-
ние.

4 Самокон-
троль/рефлексия

Прослеживается связь между результа-
том и замыслом. Определение степени дос-
тижения поставленной цели

Количество баллов:
Уровень регулятивных УУД:
Познавательные УУД
5 Поиск и обра-

ботка информа-
ции

Соответствие поставленной задаче, сте-
пень осмысления, качество текста (соответ-
ствие теме, грамотность, последователь-
ность, наличие приложений и др.)

6 Моделирование Наличие или создание алгоритма дейст-
вий, синтез, преобразование объектов; со-
ставление схем, таблиц, деление на состав-
ные части и т.д., применение ИКТ

7 Степень владе-
ния использован-
ными методиками

Описание способов достижения резуль-
тата

8 Логические дей-
ствия

Определение причины и следствия, ана-
лиз (выявление частных и существенных
признаков), выводы

Количество баллов
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
9 Монологическая

речь
Качество устного высказывания, убеди-

тельность рассуждений
10 Взаимодействие Аргументированные ответы на вопросы,

этичность высказываний
Количество баллов Коммуникативные УУД
Творческий подход
11 Оригиналь-

ность, новизна,
самобытность
работы

Проявление творческого подхода. Но-
визна проектной работы.

Итоговый балл
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Установлены следующие критерии оценивания:
5  - раскрыто в полной мере;
4  - раскрыто в большей степени/допущен недочет;
3  - раскрыто в основной степени/допущены недочеты;
2 - раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда грубых оши-

бок;
1 - не раскрыто.
При определении уровня регулятивных, познавательных УУД за 100% берется 20 бал-

лов. Определяются следующие уровни сформированности УУД:
- высокий: 91 - 100% (18-20 б.);
- повышенный: 71 - 90% (14- 17б.);
- базовый: 50 - 70% (10-13 б.);
- низкий: 0 - 49% (0-9 б).
При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 баллов. Опреде-

ляются следующие уровни сформированности УУД:
- высокий: 91 - 100% (9-10 б.);
- повышенный: 71 - 90% (7-8б.);
- базовый: 50 - 70% (5-6 б.);
- низкий: 0 - 49% (0-4 б)
Шкала перевода баллов в отметку

От
метка

% выполнения Сумма баллов

«5» 85% - 100% 47б. - 55б.
«4» 71% -84% 39б. - 46 б.
«3» 50% - 70% 23б. - 38б.
«2» менее 50% 0б. - 22б.
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего обще-
го образования

Содержательный раздел ООП СОО определяет общее содержание и включают в себя
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной
деятельности;

- рабочую программу воспитания;
-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающих-
ся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего обще-
го образования (далее - Программа) направлена на:

- реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы;

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения ме-
тодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти для достижения практико-ориентированных результатов образования;

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации об
учающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на ре-
шение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопре-

делению;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их ис-
пользования в учебной, познавательной и социальной практике;

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строения индивидуального образовательного маршрута;

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-
чающихся;

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

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по
подготовке и защите индивидуальных проектов;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследо-
вательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-



94

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и дру-
гие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-
ектов;

- возможность практического использования приобретенных обучающимися комму-
никативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.

Структура программы сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит информа-
цию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности.

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Программа является организационно-методической основой для реализации требова-
ний ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО.

Цель Программы — обеспечить организационно-методические условия для реализации
системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности, в том
числе в профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью Программа определяет следующие задачи:
- организацию взаимодействия учителей, обучающихся и, в случае необходимости,

их родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и
учебно-исследовательской деятельности с целью максимально расширить и разнообразить
применение УУД в новых для обучающихся ситуациях, т.е. с целью проявить компетент-
ность в деятельности;

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся по совершенствованию владения УУД;

- включение учебно-познавательных и учебно-практических задач, способствующих
совершенствованию УУД как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного
общего образования к среднему общему образованию.

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

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и вне-
урочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности

Выделяют следующие группы универсальных учебных действий:
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию обучаю-

щимися самостоятельной учебной деятельности.
• Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно.
• Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий.
• Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных

характеристик.
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• Контроль - сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с це-
лью обнаружения отклонений и отличий от эталона.

• Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.

• Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению; осознание качества и уровня усвоения.

• Волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, волевому уси-
лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают исследователь-
скую компетентность, умение работать с информацией.

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование познаватель-
ной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаковосимволические дей-
ствия; моделирование и преобразование моделей с целью выявления общих законов, опре-
деляющих данную предметную область; умение структурировать знания; умение осознанно
и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор эффек-
тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия спосо-
бов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысло-
вое чтение как осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; извле-
чение необходимой информации из прослушанных текстов разных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-
дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно или
сжато передавать содержание текста; составлять тексты разных жанров.

Логические действия: анализ объектов с целью выделения существенных и несуще-
ственных признаков; синтез как составление целого из частей; выбор оснований и критери-
ев для сравнения, классификации, сериации, классификации объектов; подведение под по-
нятия; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение ло-
гической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудни-
чать со сверстниками и взрослыми.

Учет позиции партнера, координация различных позиций в сотрудничестве.
Формулировка собственного мнения.
Умение договариваться, контролировать действия партнера.
Умение задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, строить

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через форми-

рование УУД, которые выступают инвариантной основой образовательной деятельности.
Овладение обучающимися УУД создают возможность самостоятельного успешного усвое-
ния новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть
умения учиться.  Эта возможность обеспечивается тем,  что УУД -  это обобщенные дейст-
вия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных областях
познания и мотивацию к обучению.

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность субъ-
екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта. В более узком значении УУД можно определить как сово-
купность способов действия обучающегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся обращаться не только к
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предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.
УУД в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект познания.

Однако УУД как средство используется учащимися при решения новых задач, например,
профессиональные пробы, где сформированные УУД позволяют обучающемуся понять
свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить себе задачу доращи-
вания компетенций.

Залогом успешного формирования УУД на уровне среднего общего образования явля-
ется образовательная среда. В ней происходит испытание сформированных компетенций,
обнаруживаются дефициты и выстраивается коррекционная работа. Для оценки актуально-
го уровня сформированности метапредметных УУД (стартовая диагностика) используется
деятельностная экспертиза. Экспертиза происходит во время первого мероприятия для 10-х
классов в осенние каникулы в формах подготовки малых проектов, дебатов, дискуссий,
предметных погружений.

Эта работа имеет две равнозначные целевые аудитории. Учителя получают необходи-
мую информацию для проектирования образовательной среды СОО с учетом запросов и
возможностей обучающихся. Старшеклассники обнаруживают и анализируют свои дефи-
циты — как в предметном, так и в метапредметном плане.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста является перенос
сформированных УУД на внеучебные ситуации, которые испытываются на универсаль-
ность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. Обучающимся 10-
11 классов предоставляется возможность проверить себя в гражданских и социальных про-
ектах, волонтерском движении, а также в самоуправлении.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на
уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на обучение
по индивидуальному учебному плану (далее- ИОП) поможет обучающимся развивать регу-
лятивные действия за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успеш-
ные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в
образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
УУД. Обучающиеся при нормальном развитии осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познаватель-
ных, исследовательских, проектных, профессиональных. Для развития коммуникативных
учебных действий используется групповая форма работы. Развитые коммуникативные
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выхо-
дить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Юношеский возраст является
ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образователь-
ной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится созна-
тельное и развернутое формирование образовательного запроса. Адекватным выходом этой
возрастной потребности в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» становится формирова-
ние собственного ИОП, включающие в том числе курсы по выбору, внеурочную деятель-
ность, дополнительное образование и самостоятельную (домашнюю) работу с применением
дистанционных образовательных технологий (далее по тексту - ДОТ) на платформе систе-
мы управления обучением (далее по тексту - СУО) «Moodle».

2.1.3. 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 образова-
ния:

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
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- обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обу-
чающихся, 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 зада-
чи, 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 обу-
чающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных УУД
Учебно-познавательные и учебно-практические задачи в урочной и внеурочной дея-

тельности должны быть сконструированы таким образом,  чтобы формировать у обучаю-
щихся следующие умения:

- объяснять явления с научной точки зрения;
- разрабатывать дизайн научного исследования;
- интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и форму-

лировать соответствующие выводы.
Для обеспечения формирования познавательных УУД, выводящих обучающихся на

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира, МБОУ «Промышленнов-
ская СОШ № 2» организует учебно-исследовательскую деятельность, проектную дея-
тельность

обучающихся, разработку и реализацию индивидуального проекта обучающегося.
Формирование коммуникативных УУД

Образовательная среда предоставляет дополнительные возможности для организации
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями:

- с общественными организациями и социальными структурами (участие в граждан-
ских и социальных проектах, волонтерском движении, школьных проектах, самоуправле-
нии);

- со сверстниками (работа в группе);
- учащимися других образовательных организаций.
Выстраиваемые связи позволяют обучающимся самостоятельно ставить цели комму-

никации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение куль-
турных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

Образовательные события и форматы коммуникации в МБОУ «Промышленновская
СОШ №2»

- учебные исследования;
- выбор профессии, определение жизненных стратегий и т.п.;
- социальные проекты: участие в волонтерских акциях и движениях; участие в благо-

творительных акциях и движениях; создание и реализация социальных проектов разного
масштаба и направленности, выходящих за рамки школы;

- дополнительное образование вне МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»;
- участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в том числе дистанционных;
- самостоятельная (домашняя) работа;
- образовательная деятельность.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать следующие воз-

можности:
- самостоятельное определение темы индивидуального проекта, методов и способов
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его
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
- самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов;
- самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
- презентация результатов выполнения индивидуального проекта на различных эта-

пах
реализации.
В средней школе, так же, как и в основной, в основе развития УУД лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося - это ос-
нова достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. Особенностью
средней школы является мотивированность выбора, глубокая индивидуализация и диффе-
ренциация учебного материала, что приводит к осознанности процесса обучения и востре-
бованности результатов обучения самим учеником. Из-за приведенных особенностей само-
стоятельность обучающихся в средней школе должна достигать своего максимума, но при
этом не выходить за рамки выполнимости заданий.

Развитие УУД на уровне среднего общего образования в МБОУ «Промышленновская
СОШ № 2» продолжается в рамках современной информационной образовательной среды,
которая выступает:

- средством обучения, повышающим эффективность и качество подготовки школь-
ников;

- оперативной консультационной помощью в целях формирования культуры учебной
деятельности;

- инструментом познания за счет формирования навыков исследовательской дея-
тельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и са-
мостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

- средством телекоммуникации, формирующим умения и навыки получения необхо-
димой информации;

- средством развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
- эффективным инструментом контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти.
Формирование УУД через типовые задачи
Особенностями уровня среднего общего образования является наличие у обучающихся

уже сформированных на определенном уровне УУД в рамках ФГОС НОО и
ООО, из-за чего происходит их дальнейшее развитие и расширение в рамках пред-

профессиональной деятельности. Основные особенности УУД на уровне среднего общего
образования приведены в таблице 1.

Познавательные УУД.  На уровне среднего общего образования развиты наиболее
сильно. Особенностью на данном периоде является формирование целостной картины ми-
ра, обычно отсутствующей на уровне основной школы из-за изоляции учебных предметов.
В средней школе обучающиеся познают всеобщность науки и ее внутреннюю взаимосвязь,
что приводит к активному построению межпредметных связей.

Коммуникативные УУД. Принципиальное отличие образовательной среды на уровне
среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возмож-
ности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоя-
тельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и
организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать
возможность коммуникации за пределами школы.

Регулятивные УУД. На уровне среднего общего образования формирование регуля-
тивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного
действия обучающегося.
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Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности само-
стоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории.

Таблица 1 Особенности УУД на уровне среднего общего образования

ИП
УУД

Основные
УУД

Условия разви-
тия

Формы работы

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е

а) объяснять
явления с научной
точки зрения;

б) разрабаты-
вать дизайн науч-
ного исследова-
ния;

в) интерпре-
тировать получен-
ные данные и до-
казательства с раз-
ных позиций и
формулировать
соответствующие
выводы.

A) восстановле-
ние полидисципли-
нарных связей,

Б) формирова-
ние рефлексии обу-
чающегося

B) формирова-
ние метапредметных
понятий и представ-
лений.

Г) развитие це-
лостной картины ми-
ра

A) полидисциплинарные и
метапредметные погружения;

Б) методологические и фи-
лософские семинары;

B) образовательные экспе-
диции и экскурсии;

Г) учебно-
исследовательская работа обу-
чающихся, выбор тематики ис-
следования которой связан с: -
новейшими достижениями в об-
ласти науки и технологий; -
учебными предметами, не изу-
чаемыми в школе: психологией,
социологией, бизнесом и др.; -
изучением проблем местного со-
общества, региона, мира в целом.

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

е

Строить отно-
шения с:

А) учащимися
других образова-
тельных организа-
ций региона, как с
ровесниками,  так и с
детьми иных возрас-
тов;

Б) представите-
лями местного со-
общества, бизнес-
структур, культур-
ной и научной обще-
ственности для вы-
полнения учебно-
исследовательских
работ и реализации
проектов;

В) представите-
лями власти, местно-
го самоуправления,
фондов, спонсорами
и др.

А)доступность вы-
бора партнеров и спо-
собов поведения вовре-
мя коммуникации,
Б)освоение культурных
и социальных норм об-
щения с представите-
лями различных сооб-
ществ.

В)сетевое взаимо-
действие школы с ины-
ми организациями.

Г) полидисципли-
нарный характер мате-
риала;

Д) Связь деятель-
ности с выбором даль-
нейшей образователь-
ной или рабочей траек-
тории, определение
жизненных стратегий и
т.п.

А) межшкольные ассамблеи
обучающихся;

Б) комплексные задачи, на-
правленные на решение актуаль-
ных проблем, лежащих в ближай-
шем будущем

В) комплексные задачи, на-
правленные на решение проблем
местного сообщества, изменение и
улучшение реально существующих
бизнес-практик;

Г) социальные проекты, на-
правленные на улучшение жизни
местного сообщества:

- участие в волонтерских ак-
циях и движениях;

- участие в благотворительных
акциях и движениях;

- создание и реализация соци-
альных проектов разного масштаба
и направленности, выходящих за
рамки образовательной организа-
ции;

- самостоятельная организа-
ция акций и волонтерских меро-
приятий

Развитие само-
регуляции, самоана-
лиза, самооценки и
способов рефлексии

А)Ведение про-
грамм дополнительного
образования, факульта-
тивных курсов школой.

а)самостоятельное изучение
дополнительных иностранных язы-
ков с последующей сертификацией;

б)самостоятельное освоение
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применительно к
любым формам соб-
ственной деятельно-
сти обучающихся

Б)Наличие инсти-
тутов дополнительного
образования за преде-
лами школы

глав,разделов и тем учебных пред-
метов;

в) самостоятельное обучение в
заочных и дистанционных школах
и университетах;

г) самостоятельное определе-
ние темы проекта,  методов и спо-
собов его реализации, источников
ресурсов, необходимых для     реа-
лизации проекта;

д) самостоятельное взаимодей-
ствие с источниками ресурсов: ин-
формационными источниками,
фондами, представителями власти
и т. п.;

е)самостоятельное управление
ресурсами, в том числе нематери-
альными;

ж) презентация результатов
проектной работы на различных
этапах ее реализации.

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и
индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность)
Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне среднего общего
образования вслед за основной школой используются учебные ситуации, которые
специализированы для развития определенных УУД. Они построены на предметном
содержании и носят надпредметный характер. Однако в средней школе они имеют четкую
научную или прикладную направленность вследствие чего ориентированы на
предпрофессиональное развитие обучающихся. Типология учебных ситуаций в средней
школе представлена в таблице.

Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования

Ситуация Особенности Применение
Проблема (соци-

альная, научная, прак-
тическая)

реальная проблема в науке и
обществе, которая требует оператив-
ного решения

вырабатываются умения
по поиску оптимального ре-
шения

Иллюстрация факт в лекционном материале,
показанный в виде символа, не ре-
шенный для учеников, но решение
известно в науке.

вырабатывается умение
визуализировать информацию
для нахождения более про-
стого способа ее решения

Оценка ситуация с готовым (предпола-
гаемым) решением

развитие умений анали-
за, синтеза и оценки проблем,
возможность предложить свое
решение.Исследование результаты проведенного экспе-

римента, или сам эксперимент
формулировка выводов и

работа с данными

Межпредметная несоответствие данных одной
науки другой, противоречие или па-
радокс

установление межпред-
метных связей
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне среднего общего МБОУ
«Промышленновская СОШ №2»  используются следующие типы задач

Основные типы задач для развития УУД на уровне среднего общего образования

УУД Типы задач
Личностные на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции;

на научное мировоззрение; на мотивацию; на нравственно-этическое
оценивание; на патриотизм; на экологическое самосознание.

Коммуникативные на учет позиции партнера; на сотрудничество; на передачу ин-
формации; на доказательство точки зрения тренинги коммуникатив-
ных навыков; ролевые игры; на общение с незнакомой профессиональ-
ной группой

Познавательные целеполагание и построения дизайна исследования; методология:
анализ, синтез, сравнение, оценивание; проведение практического эта-
па исследования и описания результатов проведение теоретического
этапа исследования

Регулятивные на планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на
прогнозирование; на целеполагание; на оценивание результатов; на
принятие решения; на самоконтроль и коррекцию.

Кроме перечисленных заданий развитию регулятивных универсальных учебных дейст-
вий способствует также использование индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-
деления обязанностей и контроля качества выполнения работ. В МБОУ «Промышленнов-
ская СОШ № 2» контролем подобных мероприятий занимаются классные руководители,
которые осуществляют минимальную коррекцию, для повышения эффективности само-
стоятельной работы.

Это позволяет эффективно реализовывать новые вызовы, встающие перед обучающи-
мися на уровне среднего общего образования. Учитель помогает обучающимся построить
индивидуализированную образовательную траекторию, включая в нее не только школу, но
и иные организации, как научные, так и общественные, спортивные и иные взаимодействие
с которыми предусмотрено программами обучения и воспитания. Так же классный руково-
дитель играет большую роль в организации взаимодействия обучающихся разных классов
(в том числе разных образовательных организаций), полидисциплионарных и исследова-
тельских погружений, в том числе и в форме предпрофессиональных экскурсий.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-
ким, развитие одних и тех же УУД происходит в ходе занятий по всем предметам. Распре-
деление типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между време-
нем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом учитывает-
ся, что достижение цели развития УУД в средней школе становится обязательным для всех
без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и между са-
мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собст-
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венным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участни-
ками образовательной деятельности.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-
вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания пози-
ции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на со-
вместное выполнение задания.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотруд-
ничество, реализуемой в школе в форме Творческой сессии школьного обогащающего обу-
чения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью
учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую
учить других) или к самому себе (учу себя сам).

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-
ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотре-
ния (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии -осознание
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-
тельности, отвечающая следующим критериям:

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
- оценка своей готовности к решению проблемы;
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя);
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую).
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-
ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-
обществ.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся обу-
словлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне средне-
го общего образования.

На уровне среднего общего образования учебное исследование и проект приобретают
статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых
для освоения социальной жизни и культуры.

Учебное исследование и проект реализуется самостоятельно или группой обучающих-
ся, они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необ-
ходимые ресурсы, определяют параметры и критерии успешности реализации проекта и пр.
При выполнении учебного исследования и проекта начинают использоваться элементы ма-
тематического моделирования и анализа, как инструмента интерпретации результатов ис-
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следования и формироваться навыки принятия параметров и критериев успешности проек-
та, предлагаемые другими, внешними социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов учебного исследования и проектной работы целесообразно
проводить в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности яв-
ляются:

- исследовательское;
- социальное;
- прикладное;
- информационное.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-
чат представление:

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-
ность 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, изобретательской и ис-

следовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результа-

тах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры и др.).

Обучающийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознава-

тельных 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 исследова-

тельских задач;
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,

полученных в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности.
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебноисследователь-

ской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проекти-

рования, исходя из культурной нормы;
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятель-

ности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространст-
ве;

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных ви-
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дов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые

для достижения поставленной цели;
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предос-

тавляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных об-
ластях деятельности человека;

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-
ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспе-
чения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-
ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-
дования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и пре-
дусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта или исследования
(изменения, которые он (оно) повлечет в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том
числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебноиссле-
довательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебноиссле-
довательской деятельности обучающихся.

Условия включают:
- 100% укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками;
- высокий уровень квалификации педагогических и иных работников школы; непре-

рывность профессионального развития педагогических работников школы. Педагоги шко-
лы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы

УУД:
- владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начального,

основного и среднего общего образования;
- своевременно проходят курсы повышения квалификации;
- могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлени-

ям об условиях формирования УУД.
Наряду с общими, можно выделить ряд специфических характеристик организации об-

разовательного пространства уровня среднего общего образования, обеспечивающих фор-
мирование УУД в открытом образовательном пространстве:

- сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительно-
го образования, с учреждениями культуры;

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной орга-
низации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования,
уровня освоения предметного материала, учебной группы, обеспечения тьюторского со-
провождения образовательной траектории обучающегося);
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- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, получен-
ных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-
ные результаты основного образования;

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной тра-
ектории обучающихся;

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других территорий, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителя-
ми иных культур;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательст-
ва;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в исследовательскую деятель-
ность;

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социаль-
ных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.

В МБОУ «Промышленновская СОШ №2» создана информационно-образовательная
среда (далее -ИОС), которая включает в себя совокупность технологических средств (ком-
пьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), куль-
турные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность уча-
стников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а
также наличие службы поддержки функционирования. ИОС обеспечивает информационно-
методическую поддержку образовательной деятельности, учебно- исследовательской и
проектной деятельности; взаимодействие всех участников образовательных отношений;
взаимодействие с социальными, культурными, образовательными организациями, в том
числе дистанционное.

В открытом образовательном пространстве МБОУ «Промышленновская СОШ №2»
формирование УУД обучающихся 10-11 классов реализуется через:

• сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного обра-
зования;

• применение дистанционных образовательных технологий;
• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса.
В ходе реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществля-

ется взаимодействие с учебными, научными, социальными организациями, привлекаются
сотрудники данных организаций в роли консультантов, экспертов, научных руководителей.
Формы взаимодействия: с высшими учебными заведениями:

• привлечение преподавателей КемГСХИ в качестве экспертов, консультантов, науч-
ных руководителей проектных работ обучающихся;

• участие обучающихся в Днях открытых дверей, экскурсиях, тренингах, мастер-
классах, профессиональных пробах в рамках профориентационных мероприятий, проводи-
мых на базе ВУЗов;

• участие обучающихся в очных/заочных/дистанционных интеллектуальных и твор-
ческих олимпиадах, конкурсах, организованных ведущими ВУЗами, образовательными
площадками страны;

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам
общего образования:

• участие педагогических работников в методических мероприятиях (семинары, кон-
ференции, вебинары и др.) в рамках сетевого взаимодействия образовательных организа-
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ций;
• участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкур-

сах проектов, проводимых на базе МБУ ЦРО Промышленновского района;
с социальными организациями, культурными заведениями:
• участие обучающихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях, проводи-

мых УДО ДОД «Дом детского творчества»;
• участие в волонтерских акциях, социально-значимых проектах, проводимых обще-

ственными организациями;
• проведение целевых экскурсий на предприятия, посещение музеев;
• ситуативное взаимодействие с различными организациями для получения предмет-

но-практических, профориентационных консультаций при работе над индивидуальным
проектом;

с родительской общественностью:
• привлечение представителей родительского сообщества в качестве экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей проектных работ обучающихся.
Участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах обеспечивают социализа-

цию обучающихся.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
учащимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных результатов на уровне
СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных ситуаций, отражающих спе-
цифику будущей профессиональной и социальной жизни обучающихся (например, образо-
вательное событие, защита реализованного проекта, представление учебноисследователь-
ской работы и т.п.).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися УУД.

Образовательные события (конкурсы, конференции, благотворительные и волонтер-
ские акции, марафоны, выставки и т.п.):

материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных

типов образовательных организаций и учреждений.
в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагогические и научно-педагогические работники вузов, педагоги и учителя образо-
вательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежу-
точных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты, выставки и т.п.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающими-
ся УУД

Публично должна быть представлена защита реализованного индивидуального проек-
та.

Индивидуальный проект должен быть обеспечен сопровождением руководителя про-
екта. В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с обучающимся проектной
идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающи-
мися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Порядок проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-



107

тельности, основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при
процедуре защиты реализованного проекта представлены в п. 1.3.3. Организация, критерии
оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов вне-
урочной деятельности

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования
приводится перечень рабочих программ курсов по всем учебным предметам обязательной
части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений на
уровне среднего общего образования, а также программы внеурочной деятельности для 10 -
11 классов.

Программы разработаны учителями МБОУ «Промышленновская СОШ №2»  в соот-
ветствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными
ФГОС СОО.

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных методических объе-
динений, согласованы с педагогическим советом и утверждены директором МБОУ «Про-
мышленновская СОШ №2».

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-
щихся, представленных в программах основного общего образования.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов орга-
низации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования и развития универсальных учебных действий и получения личностных ре-
зультатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучюащимися с ОВЗ
и инвалидами.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

Перечень рабочих программ, реализуемых на уровне среднего общего образова-
ния

Гуманитарный профиль

Образовательные области Наименование рабочих программ
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Русский язык и литература Русский язык
Литература

Родной язык и родная лите-
ратура

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

Иностранные языки Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика Математика
Естественные науки Физика

Астрономия
Общественные науки История

Экономика
Право

Физическая культура, эколо-
гия и основы безопасности жизне-
деятельности

Физическая культура**
Основы безопасности жизнедеятельности

Дополнительные учебные
предметы

Биология
Химия
Информатика
Обществознание
География

Социально-экономический профиль
Образовательные области Наименование рабочих программ

Русский язык и литература Русский язык
Литература

Родной язык и родная лите-
ратура

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

Иностранные языки Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика Математика

География
Общественные науки История

Экономика
Право

Естественные науки Астрономия

Физическая культура, эколо-
гия и основы безопасности жизне-
деятельности

Физическая культура**
Основы
безопасности жизнедеятельности

Дополнительные учебные
предметы

Химия
Физика
Биология
Информатика
Обществознание

Курсы по выбору Алгебра плюс
Алгоритмизация и программирование
Основные вопросы биологии
История в лицах
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Технологический профиль
Предметная область Учебный предмет

Русский язык и литература Русский язык
Литература

Родной язык и родная лите-
ратура

Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

Иностранные языки Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика Математика
Информатика

Естественные науки Физика
Химия
Биология
Астрономия

Общественные науки История
Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности жизне-
деятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Дополнительные учебные
предметы

География
Обществознание

Внеурочная деятельность

Направление Наименование рабочей программы

Духовно-нравственное «Подросток и закон»
«Родные истоки»

Общекультурное Хореография

Общеинтелектуальное Шахматы
«Занимательная компьютерная графика»
«Лаборатория исследований «Поиск истины»»
Экология для нас
«Лаборатория исследований «Поиск истины»»

Спортивно-оздоровительное «Волейбол»
«Баскетбол»
«Волейбол»

Социальное «Проектная мастерская»
Журналистика для начинающих

Перечень, разработанных в МБОУ «Промышленновская СОШ №2» программ вне-
урочной деятельности по направлениям развития личности может меняться в зависимости
от запроса обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
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 2.3.Рабочая программа воспитания представлена в приложении 1.

  2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание ком-
плексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом со-
стояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной про-
граммы.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также по-

павших в трудную жизненную ситуацию;
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специ-
ального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории
обучающихся в МБОУ «Промышленновская СОШ №2»;

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-
миссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду
комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенно-
стей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической
поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедея-
тельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при ис-
пользовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования,
разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совмест-
но с другими участниками образовательных отношений.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья— физическое лицо, имею-
щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-
лого-медико-педагогической комиссией (далее по тексту -  ПМПК)  и препятствующие по-
лучению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида.

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптиро-
ванная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Программы коррекционной работы среднего общего, основного общего и начального
общего образования являются преемственными.

Приоритетными направлениями программы коррекционной работы на уровне среднего
общего образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в обществе.
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2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми обра-
зовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами при получении среднего общего образования

Цели коррекционной работы
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся;

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и допол-
нительных общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных
образовательных программ.

Задачи коррекционной работы с учащимися при получении среднего общего образова-
ния

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;

- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-
ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-
ческом и (или) психическом развитии;

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-
тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения до-
полнительных образовательных коррекционных услуг;

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-
тации в условиях реальной жизненной ситуации;

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-
шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лично-
стного общения в группе сверстников;

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-
сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руко-
водством специалистов

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению учащимися
с особыми образовательными потребностями ООП ООО, компенсации имеющихся нару-
шений развития, содействуют профориентации и социализации обучающихся. Данные на-
правления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности.

Диагностическая работа включает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-
шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично-
стных особенностей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности ос-
воения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:
• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-
стей психофизического развития;

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-
знавательной и речевой сфер;

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-
ного общего образования;

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-
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ных условиях;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех уча-
стников образовательной деятельности;

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-
ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-
мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуаль-
ными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-
ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-
горий детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-
ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необхо-
димым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для детей -инвалидов и
инвалидов).

Создание и организация работы психолого-медико-педагогического сопровождения
(ПМПк) МБОУ «Промышленновская СОШ №2» осуществляется в соответствии с Письмом
Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».

Цель ПМПк:
• обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей школы и в соответ-
ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальны-
ми особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья обучающих-
ся.

Задачи ПМПк:
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и(или) состояний деком-

пенсации;
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пере-
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грузок и срывов;
3. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (кор-

рекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей;
4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,

динамику его состояния, уровень школьной успешности.
 Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем образовательной орга-

низации.
 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом

реальной возрастной психофизической нагрузки на обучающегося.
По данным заключения каждым специалистом составляется заключение и разрабаты-

ваются рекомендации.
На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования обучающегося, составля-

ется коллегиальное заключение.
Изменение условий получения образования (в рамках возможностей школы) осущест-

вляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом школы на ком-

плексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с ОВЗ, плановые ПМПк прово-
дятся не менее 2 раз в год.

Содержание деятельности специалистов, включенных в ПМПк, по обследованию и со-
провождению обучающихся с ОВЗ

Изучение
ребенка

Содержание работы Ответственный

Медицин-
ское

Выявление состояния физиче-
ского и психического здоровья.
Изучение медицинской докумен-
тации. Физическое состояние обу-
чающегося. Изменения в физиче-
ском развитии (рост,  вес и т.  д.).
Нарушения движений (скован-
ность, расторможенность, парали-
чи, парезы, стереотипные и навяз-
чивые движения). Утомляемость.
Состояние анализаторов

Медицинский работник,
классный руководитель, учитель-
предметник. Наблюдения во вре-
мя занятий, в перемены. Обсле-
дование обучающегося врачом.
Беседа врача с родителями

Психолого-
логопедическое

Обследование актуального
уровня психического и речевого
развития, определение зоны бли-
жайшего развития. Внимание: ус-
тойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на дру-
гой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуи-
тивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное. Память: зри-
тельная, слуховая, моторная, сме-
шанная. Быстрота и прочность за-
поминания. Индивидуальные осо-
бенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за обучающим-
ся на занятиях и во внеурочное
время, (учитель-предметник). Бе-
седы с обучающимся, с родите-
лями.  Наблюдения за речью обу-
чающегося на занятиях и в сво-
бодное время. Изучение пись-
менных работ (учитель-
предметник)

Социально-
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи.
Условия воспитания. Умение
учиться. Организованность, вы-
полнение требований учителей,
самостоятельная работа, самокон-
троль. Трудности в овладении но-
вым материалом. Мотивы учебной

Посещение семьи ребенка,
(учитель, социальный педагог).
Наблюдения во время занятий.
Изучение работ ученика (учи-
тель). Анкетирование по выявле-
нию трудностей в школе (учи-
тель). Беседа с родителями и учи-
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деятельности. Прилежание, отно-
шение к отметке, похвале или по-
рицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения обу-
чающегося. Наличие аффективных
вспышек. Способность к волевому
усилию, внушаемость, проявления
негативизма. Особенности лично-
сти, интересы, потребности, идеа-
лы, убеждения. Наличие чувства
долга и ответственности. Соблю-
дение правил поведения в общест-
ве, школе, дома. Взаимоотношения
с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с одноклассни-
ками, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические про-
явления, обидчивость, эгоизм. По-
ведение. Уровень притязаний и
самооценка

телями- предметниками. Анкета
для родителей и учителей.  На-
блюдение за ребёнком в различ-
ных видах деятельности

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
Особенность
обучающегося
(диагноз)

Характерные особенно-
сти развития

Рекомендуемые условия обучения и
воспитания

Обучающиеся с
задержкой пси-
хического раз-
вития

1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития
восприятия;
5) недостаточная
продуктивность произвольной
памяти;
6) отставание в развитии всех
форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы;
12) ограниченный запас общих
сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык
каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении
задач

Соответствие темпа, объема и сложности
учебной программы реальным познаватель-
ным возможностям обучающегося, уровню
развития его когнитивной сферы, уровню под-
готовленности, то есть уже усвоенным знани-
ям и навыкам.

Целенаправленное развитие общеинтел-
лектуальной деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в условиях,
осмысливать информацию).

Сотрудничество с взрослыми, оказание
педагогом необходимой помощи обучающе-
муся с учетом его индивидуальных проблем.

Индивидуальная дозированная помощь
ученику, решение диагностических задач.

Развитие у обучающегося чувствительно-
сти к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь.

Щадящий режим работы, соблюдение ва-
леологических требований.

Создание у неуспевающего ученика чув-
ства защищенности и эмоционального ком-
форта.

Личная поддержка обучающегося учите-
лями школы.
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Обучающиеся
с легкой степенью
умственной отста-
лости, в том  числе
с проявлениями ау-
тизма (по желанию
родителей и в силу
других обстоя-
тельств) могут
учиться

общеобразова-
тельной школе

Характерно недоразви-
тие:

1) познавательных инте-
ресов: они меньше испыты-
вают потребность в познании,
«просто не хотят ничего
знать»;

2) недоразвитие, часто
глубокое, всех сторон пси-
хической деятельности;

3) моторики;
4) уровня мотивирован-

ности и потребностей;
5) всех компонентов

устной речи, касающихся
фонетико-фонематической и
лексикограмматической сто-
рон;  возможны все виды ре-
чевых нарушений;

6) мыслительных про-
цессов, мышления - медлен-
но формируются обобщаю-
щие понятия, не формирует-
ся словесно-логическое и
абстрактное мышление;
медленно развивается сло-
варь и грамматический строй
речи;

7) всех видов продук-
тивной деятельности;

8) эмоционально-волевой
сферы;

9) восприятий, памяти,
внимания

1. Развитие всех психических функций и
познавательной деятельности в процессе
воспитания, обучения и коррекция их недос-
татков.

2. Формирование правильного поведе-
ния.

3. Трудовое обучение и подготовка к по-
сильным видам труда.

4. Бытовая ориентировка и социальная
адаптация - как итог всей работы.

5. Комплексный характер коррекцион-
ных мероприятий (совместная работа психи-
атра, если это необходимо, психолога, педа-
гога и родителей).

6. Поддержание спокойной рабочей и
домашней обстановки (с целью снижения
смены эмоций, тревоги и дискомфорта).

7. Использование метода отвлечения,
позволяющего снизить интерес к аффектив-
ным формам поведения.

8. Поддержание всех контактов (в рам-
ках интереса и активности самого обучающе-
гося).

9. Стимулирование произвольной пси-
хической активности, положительных эмо-
ций.

10. Развитие сохранных сторон
психики и преобладающих интересов, целе-
направленной деятельности.

11. Применение различных мето-
дов, способствующих развитию мелкой мо-
торики и произвольных движений (ритмика,
гимнастика, ручной труд, бытовые навыки)
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Обучающиеся
с отклонениями в
психической сфере
(состоящие на учете
у психиатра, психо-
патолога и др.)

1) повышенная раздра-
жительность;

2) двигательная растор-
моженность в сочетании со
сниженной работоспособно-
стью;

3) проявление отклоне-
ний в характере во всех жиз-
ненных ситуациях;

4) социальная дезадапта-
ция.

Проявления невропатии
у обучающихся:

1) повышенная нервная
чувствительность в виде
склонности к проявлениям
аффекта, эмоциональным рас-
стройствам и беспокойствам;

2) нервная ослабленность
в виде общей невыносливо-
сти, быстрой утомляемости
приповышенной нервно-
психической нагрузке, а так-
же при шуме, духоте, ярком
свете;

3) нарушения сна,
уменьшенная потребность в
дневном сне;

4) вегетососудистые дис-
тонии (головные боли, лож-
ный круп, бронхиальная аст-
ма, повышенная потливость,
озноб, сердцебиение);

5) соматическая ослаб-
ленность (ОРЗ, тонзиллиты,
бронхиты и т.п.)

6) диатезы; психомотор-
ные, конституционально обу-
словленные нарушения (эну-
рез, тики, заикания и др.)

1. Продолжительность коррекционных
занятий с одним учеником или группой не
должна превышать 20 минут.

2. В группу можно объединять по 3-4 че-
ловека с одинаковыми пробелами в развитии
и усвоении школьной программы или сход-
ными затруднениями в учебной деятельности.

3. Учёт возможностей обучающегося при
организации коррекционных занятий: задание
должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным.

4. Увеличение трудности задания про-
порционально возрастающим возможностям
обучающегося.

5. Создание ситуации достижения успеха
на индивидуальногрупповом занятии в пери-
од, когда обучающийся ещё не может полу-
чить хорошую оценку на уроке.

6. Использование системы условной ка-
чественноколичественной оценки достижений
обучающегося
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Обучающиеся с на-
рушениями речи

1) речевое развитие не соответствует
возрасту говорящего;

2) речевые ошибки не являются диа-
лектизмами, безграмотностью речи и выра-
жением незнания языка;

нарушения речи связаны с отклоне-
ниями в функционировании психофизиоло-
гических механизмов речи;

4) нарушения речи носят устойчивый
характер, самостоятельно не исчезают, а
закрепляются;

5) речевое развитие требует опреде-
лённого логопедического воздействия;

6) нарушения речи оказывают отрица-
тельноевлияние на психическое развитие
обучающегося

1. Обязательная работа
с логопедом.

2. Создание и поддерж-
ка развивающего речевого
пространства.

Соблюдение своевре-
менной смены труда и отды-
ха (расслабление речевого
аппарата).

4. Пополнение активно-
го и пассивного словарного
запаса.

5. Сотрудничество с ро-
дителями обучающегося
(контроль за речью дома,
выполнение заданий логопе-
да).

6. Корректировка и за-
крепление навыков грамма-
тически правильной речи
(упражнения на составление
словосочетаний, предложе-
ний, коротких текстов).

7. Формирование адек-
ватного отношения обучаю-
щегося к речевому наруше-
нию.

8. Стимулирование ак-
тивности обучающегося в
исправлении речевых оши-
бок.
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Обу-
чающиеся с
нарушения-
ми зрения
(слабовидя-
щие обу-
чающиеся)

1) Основное средство познания окру-
жающего
мира - осязание, слух, обоняние, др. чувст-
ва
(переживает свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои специ-
фические особенности;
3) процесс формирования движений за-
держан;
4) затруднена оценка пространственных
признаков (местоположение, направление,
расстояние, поэтому трудности ориенти-
ровки в пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию
памяти (проявляется субъективно и объек-
тивно);
6) своеобразие внимания (слуховое кон-
центрированное внимание);
7) обостренное осязание - следствие ино-
го, чем у зрячих, использования руки (па-
лец никогда не научит слепого видеть,  но
видеть слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой
сферы
(чувство малоценности, неуверенности и
слабости, противоречивость эмоций, не-
адекватность воли;
9) индивидуальные особенности ра-
ботоспособности, утомляемости, скорости
усвоения информации (зависит от характе-
ра поражения зрения, личных особенно-
стей, степени дефекта), отсюда ограниче-
ние возможности заниматься некоторым
видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и
отсутствие за словом конкретных пред-
ставлений, так как знакомство с объектами
внешнего мира лишь формально-
словесное;
11) особенности общения: многие обу-
чающиеся не умеют общаться в диалоге,
так как они не слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов,
умение петь, находчивость
14) страх, вызванный неизвестным и непо-
знанным в мире зрячих (нуждаются в спе-
циальной ориентировки и знакомстве)

1. Обеспечение дифференциро-
ванного и специализированного под-
хода к обучающемуся (знание индиви-
дуальных особенностей функциониро-
вания зрительной системы ученика).

2. Правильная позиция ученика
(при опоре на остаточное зрение си-
деть обучающийся должен на первой
парте в среднем ряду, при опоре на
осязание и слух за любой партой).

3. Охрана и гигиена зрения (по-
вышенная общая освещенность (не
менее 1000 люкс), освещение на рабо-
чем месте (не менее 400-500 люкс);

4.Для обучающихся, страдающих
светобоязнью, установить светозатем-
нители, расположить рабочее место,
ограничивая попадание прямого света;
5.Ограничение времени зрительной
работы, непрерывная зрительная на-
грузка не должна превышать 15-20
минут у слабовидящих учеников и 10-
20 минут для учеников с глубоким на-
рушением зрения;

б.Расстояние от глаз ученика до
рабочей поверхности должно быть не
менее 30 см; работать с опорой на ося-
зание или слух.

При работе с опорой на зрение
записи на доске должны быть насы-
щенными и контрастными, буквы
крупными, в некоторых случаях они
должны дублироваться раздаточным
материалом.

8. Создание благоприятного пси-
хологического климата в коллективе,
усиление педагогического руководства
поведением не только обучающегося с
нарушением зрения, но и всех окру-
жающих людей, включая педагогов
разного профиля.

9. Взаимодействие учителя с тиф-
лопедагогом, психологом, офтальмо-
логом и родителями.
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Обу-
чающиеся с
нарушением
поведения, с
эмоциональ-
но-волевыми
расстрой-
ствами, с
ошибками
воспитания
(обучающиеся
с девиантным
и деликвен-
ным поведе-
ние, социаль
но -запуще
нные обучаю-
щиеся, обу-
чающиеся из
социально-
неблагополуч-
ных семей

1) наличие отклоняющегося
от нормы поведения;
имеющиеся нарушения по-
ведения расстройствами, с
ошибками воспитания (обу-
чающиеся с девиантным и
деликвенным поведение, со-
циаль но -запуще нные обу-
чающиеся, обучающиеся из
социальнонеблагополучных
семей трудно исправляются и
корригируются;
3) частая смена состояния,
эмоций;
4) слабое развитие силы воли;
5) обучающиеся особенно
нуждаются в индивидуальном
подходе со стороны взрослых
и внимании коллектива свер-
стников

1. Осуществление ежедневного, постоянного кон-
троля как родителей, так и педагогов, направленного
на формирование у обучающихся самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокой-
ного тона при общении с обучающимся (не позволять
кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его до-
верия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в про-
цессе обучения (следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению
нового материала, не бояться оставить обучающегося
на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья
обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать
театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать,
выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений
обучающегося, поиск эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередо-
вание периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что при-
водит к закреплению условнорефлекторной связи и
формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени спланирован-
ными мероприятиями (ввиду отсутствия умений орга-
низовывать свое время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм по-
ведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выпол-
нения заданий (усложнять задания по ходу коррекци-
онных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (вви-
ду малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с
трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности,
которая должна занимать большую часть времени, что
позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к
разрушению
14. Объединение обучающихся в группы и коллек-
тив
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Система индивидуально-ориентированных мероприятий

Урочные меро-
приятия

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

Задачи меро-
приятий

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий -
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, па-
мяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию труд-
ных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего
обучения и т.д.

Содержание
коррекционных ме-
ропириятий

Внеклассные занятия,
кружки и спортивные
секции, индивиду-

ально
ориентированные за-

нятия, культурно-
массовые мероприя-
тия,

индивидуальная ра-
бота, школьные празд-
ники, экскурсии и ро-
левые игры, литера-
турные вечера,

социальные проекты,
субботники, коррек-

ционные занятия по
формированию навы-
ков  игровой и комму-
никативной деятельно-
сти, по формированию
социально- коммуни-
кативных навыков об-
щения, по коррекции
речевого развития, по
развитию мелкой мо-
торики, по развитию
общей моторики, по
социально-бытовому
обучению, по физиче-
скому развитию и ук-
реплению здоровья, по
формированию навы-
ков пространственной
ориентировки, по фор-
мированию и развитию
зрительного воспри-
ятия.

Совершенствова-
ние движений и сенсо-
моторного развития
Коррекция отдельных
сторон психической
деятельности

Расширение
представлений об ок-
ружающем мире и обо-
гащение словаря Раз-
витие речи, овладение
техникой речи Разви-
тие различных видов
мышления

Коррекция нару-
шений в развитии эмо-
циональноличностной
сферы Расширение
представлений об ок-
ружающем мире и обо-
гащение словаря Раз-
витие речи, овладение
техникой речи.

Развитие различ-
ных видов мышления
Посещение учрежде-
ний

дополнительного
образования (творче-
ские кружки, спортив-
ные секции), занятия в
центрах диагностики,
реабилитации и кор-
рекции, поездки, пу-
тешествия, походы,

экскурсии, обще-
ние с родственниками,
общение с друзьями
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Диагностиче-
ская направленность

Наблюдение и
педагогическая ха-
рактеристика учите-
лем, оценка зоны
ближайшего разви-
тия обучающегося

Обследования
специалистами шко-
лы (психолог, мед-
работник)

Медицинское
обследование, за-
ключение психоло-
го-медико-
педагогической ко-
миссии (ПМПк)

Коррекционная
направленность

Использование
развивающих
программ
Стимуляция активной
деятельности самого
обучающегося

Организация
коррекционных
занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий;
занятия со
специалистами,
соблюдение
режима дня, смены
труда и отдыха,
полноценное
питание.

Соблюдение режима
дня, смена интеллекту-
альной деятельности
на эмоциональную и
двигательную, изо,
творчество, общее раз-
витие обучающегося,
его кругозора, речи,
эмоций и т.д.

Профилактическая
направленность

Систематические вале-
опаузы, минуты отды-
ха, смена режима тру-
да и отдыха; сообще-
ние обучающемуся
важных объективных
сведений об окружаю-
щем мире, предупреж-
дение негативных тен-
денций развития лич-
ности

Смена
интеллектуальной дея-
тельности на эмоцио-
нальную и двигатель-
ную и т.п., контакты со
сверстниками, педаго-
гами, специалистами
школы

Социализация и инте-
грация в общество.
Посещение занятий в
системе дополнитель-
ного образования по
интересу. Проявление
родительской любви и
родительских чувств,
заинтересованность
родителей в делах обу-
чающегося.

Развивающая
направленность

Использование учите-
лем элементов коррек-
ционных технологий,
специальных про-
грамм, проблемных
форм обучения, эле-
ментов коррекционно-
развивающего обуче-
ния.

Организация часов об-
щения, групповых и
индивидуальных кор-
рекционных заня-
тий,занятия с психоло-
гом, соблюдение ре-
жима дня

Посещение учрежде-
ний культуры и искус-
ства, выезды на
природу, путешествия,
чтение книг, общение с
разными (по возрасту,
по религиозным взгля-
дам, по образу жизни)
людьми, посещение
спортивных секций,
кружков и т.п.

Ответственные за ин-
дивидуально ориенти-
рованные мероприятия

Учителя-предметники Учителя-
предметники
Психолог
Школьные
работники
Библиотекарь

Родители, семья Пси-
холог
Медицинские работни-
ки Педагоги дополни-
тельного образования
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся мс ОВЗ

Особенность обу-
чающегося (диагноз)

Характерные особенности раз-
вития

Рекомендуемые условия
обучения и воспитания

Обучающиеся с
задержкой психическо-
го развития

снижение работоспособности;
повышенная истощаемость;
неустойчивость внимания;
более низкий уровень развития

восприятия;
недостаточная продуктивность

произвольной памяти;
отставание в развитии всех

форм мышления;
дефекты звукопроизношения;
своеобразное поведение;
бедный словарный запас;
низкий навык самоконтроля;
незрелость эмоционально-

волевой сферы;
ограниченный запас общих

сведений и представлений;
слабая техника чтения;
неудовлетворительный навык

каллиграфии;
трудности в счёте, решении за-

дач

Соответствие темпа, объема
и сложности учебной программы
реальным познавательным воз-
можностям обучающегося, уров-
ню развития его когнитивной
сферы, уровню подготовленно-
сти, то есть уже усвоенным зна-
ниям и навыкам. Целенаправ-
ленное развитие общеинтеллек-
туальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ори-
ентироваться в условиях, осмыс-
ливать информацию). Сотрудни-
чество с взрослыми, оказание
педагогом необходимой помощи
обучающемуся с учетом его ин-
дивидуальных проблем. Индиви-
дуальная дозированная помощь
ученику, решение диагностиче-
ских задач. Развитие у обучаю-
щегося чувствительности к по-
мощи, способности восприни-
мать и принимать помощь. Ща-
дящий режим работы, соблюде-
ние валеологических требова-
ний.

Создание у неуспевающего
ученика чувства защищенности и
эмоционального комфорта.

Личная поддержка обу-
чающегося учителями школы.

Обучающиеся с
легкой степенью умст-
венной отсталости, в
том числе с проявле-
ниями аутизма (по же-
ланию родителей и в
силу других обстоя-
тельств ) могут учиться
в общеобразовательной
школе

Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов:

они меньше
испытывают потребность в

познании, «просто не хотят ничего
знать»;

2) недоразвитие, часто глубо-
кое, всех сторон

психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности

и потребностей;
5) всех компонентов устной

речи, касающихся
фонетико-фонематической и

лексико-грамматической сторон;
возможны все виды речевых на-
рушений;

1. Развитие всех психиче-
ских функций и познавательной
деятельности в процессе воспи-
тания, обучения и коррекция их
недостатков.

2. Формирование правиль-
ного поведения.

3. Трудовое обучение и
подготовка к посильным видам
труда.

4. Бытовая ориентировка и
социальная адаптация - как итог
всей работы.

5. Комплексный характер
коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра,
если это необходимо, психоло-
га, педагога и родителей).
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6) мыслительных процессов,
мышления - медленно формиру-
ются обобщающие понятия, не

формируется словесно-
логическое и абстрактное мышле-
ние; медленно развивается словарь
и грамматический строй речи;

7) всех видов продуктивной
деятельности;

8) эмоционально-волевой сфе-
ры;

восприятий, памяти, внимания

6. Поддержание спокойной
рабочей и домашней обстановки
(с целью снижения смены эмо-
ций, тревоги и дискомфорта).

7. Использование метода
отвлечения, позволяющего сни-
зить интерес к аффективным
формам поведения.

8. Поддержание всех кон-
тактов (в рамках интереса и ак-
тивности самого обучающего-
ся).

9. Стимулирование произ-
вольной психической активно-
сти, положительных эмоций.

10. Развитие сохран-
ных сторон психики и преобла-
дающих интересов, целенаправ-
ленной деятельности.

Применение различных ме-
тодов, способствующих разви-
тию мелкой моторики и произ-
вольных движений (ритмика,
гимнастика, ручной труд, спорт,
бытовые навыки)

Обучающиеся с
отклонениями в психи-
ческой сфере (состоя-
щие на учете у психи-
атра и др.)

1) повышенная раздражитель-
ность;

2) двигательная растормо-
женность в сочетании со снижен-
ной работоспособностью;

3) проявление отклонений в
характере во всех жизненных си-
туациях;

4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у обу-
чающихся:

1) повышенная нервная чув-
ствительность в виде склонности
к проявлениям аффекта, эмоцио-
нальным расстройствам и беспо-
койствам;

2) нервная ослабленность в
виде общей невыносливости, бы-
строй утомляемости приповы-
шенной нервно-психической на-
грузке, а также при шуме, духоте,
ярком свете;

3) нарушения сна, умень-
шенная потребность в дневном
сне;

4) вегетососудистые дисто-

1. Продолжительность
коррекционных занятий с од-
ним учеником или группой не
должна превышать 20 минут.

2. В группу можно объе-
динять по 3-4 человека с оди-
наковыми пробелами в разви-
тии и усвоении школьной про-
граммы или сходными затруд-
нениями в учебной деятельно-
сти.

3. Учёт возможностей
обучающегося при организа-
ции коррекционных занятий:
задание должно лежать в зоне
умеренной трудности, но
быть доступным.

4. Увеличение
трудности задания
пропорционально
возрастающим воз-
можностям обу-
чающегося.

5. Создание ситуации дос-
тижения успеха на индивиду-
ально-групповом занятии в пе-
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нии (головные боли, ложный
круп, бронхиальная астма, повы-
шенная потливость, озноб, серд-
цебиение);

5) соматическая ослаблен-
ность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхи-
ты и т.п.)

6) диатезы;
психомоторные, конституцио-

нально обусловленные нарушения
(энурез, тики, заикания и др.)

риод, когда обучающийся ещё
не может получить хорошую
оценку на уроке.

Использование системы
условной качественно-
количественной оценки дости-
жений обучающегося.

Обучающиеся с
нарушением речи

1) речевое развитие не соответ-
ствует возрасту говорящего;

2) речевые ошибки не являют-
ся диалектизмами, безграмотностью
речи и выражением незнания языка;

3) нарушения речи связаны с
отклонениями в функционировании
психофизиологических механизмов
речи;

4) нарушения речи носят ус-
тойчивый характер, самостоятельно
не исчезают, а закрепляются;

5) речевое развитие требует
определённого логопедического
воздействия;

6) нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на психиче-
ское развитие обучающегося

1. Обязательная работа с
логопедом.

2. Создание и поддержка
развивающего речевого про-
странства.

3. Соблюдение своевремен-
ной смены труда и отдыха (рас-
слабление речевого аппарата).

4. Пополнение активного и
пассивного словарного запаса.

5. Сотрудничество с роди-
телями обучающегося (контроль
за речью дома, выполнение зада-
ний логопеда).

6. Корректировка и закреп-
ление навыков грамматически
правильной речи (упражнения на
составление словосочетаний,
предложений, коротких текстов).

7. Формирование адекват-
ного отношения обучающегося к
речевому нарушению.

8. Стимулирование актив-
ности обучающегося в исправле-
нии речевых ошибок.

Обучающиеся с
нарушением зрения
(слабовидящие обу-
чающиеся)

1) Основное средство позна-
ния окружающего мира - осяза-
ние, слух, обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде зву-
ков, тонов, ритмов, интервалов);

2) развитие психики
имеет свои специфиче-
ские особенности;

3) процесс формирования
движений задержан;

4) затруднена оценка про-
странственных признаков (место-
положение, направление, расстоя-
ние, поэтому трудности ориенти-
ровки в пространстве);

5) тенденция к повышенному

1. Обеспечение дифферен-
цированного и специализиро-
ванного подхода к обучающе-
муся (знание индивидуальных
особенностей функционирова-
ния зрительной системы учени-
ка).

2. Правильная позиция
ученика (при опоре на остаточ-
ное зрение сидеть обучающий-
ся должен на первой парте в
среднем ряду, при опоре на
осязание и слух за любой пар-
той).

3. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая освещен-
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развитию памяти (проявляется
субъективно и объективно);

6) своеобразие внимания
(слуховое концентрированное
внимание);

7) обостренное осязание -
следствие иного, чем у зрячих,
использования руки (палец нико-
гда не научит слепого видеть, но
видеть слепой может своей ру-
кой);

8) особенности эмоциональ-
но-волевой сферы

(чувство малоценности, не-
уверенности и слабости, противо-
речивость эмоций, неадекватность
воли;

9) индивидуальные осо-
бенности работоспособно-
сти, утомляемости, скорости
усвоения информации (зави-
сит от характера поражения
зрения, личных особенно-
стей, степени дефекта), от-
сюда ограничение возможно-
сти заниматься некоторым
видами деятельности;

10) обеднённость опыта
обучающихся и отсутствие за сло-
вом конкретных представлений,
так как знакомство с объектами
внешнего мира лишь формально-
словесное;

11) особенности обще-
ния: многие обучающиеся не уме-
ют общаться в диалоге,  так как
они не слушают собеседника.

12) низкий темп чтения
и письма;

13) быстрый счёт, зна-
ние больших стихов, умение петь,
находчивость;

14) страх, вызванный
неизвестным и непознанным в ми-
ре зрячих (нуждаются в специаль-
ной ориентировки и знакомстве)

ность (не менее 1000 люкс), ос-
вещение на рабочем месте (не
менее 400-500 люкс);

4. Для обучающихся, стра-
дающих светобоязнью, устано-
вить светозатемнители, распо-
ложить рабочее место, ограни-
чивая попадание прямого света;

5.Ограничение времени
зрительной работы, непрерыв-
ная зрительная нагрузка не
должна превышать 15-20 минут
у слабовидящих учеников и 10-
20 минут для учеников с глубо-
ким нарушением зрения;

6. Расстояние от глаз
ученика до рабочей поверхно-
сти должно быть не менее 30
см; работать с опорой на осяза-
ние или слух.

7. При работе с опорой на
зрение записи на доске должны
быть насыщенными и контра-
стными, буквы крупными, в не-
которых случаях они должны
дублироваться раздаточным
материалом.

8. Создание благоприятно-
го психологического климата в
коллективе, усиление педагоги-
ческого руководства поведени-
ем не только обучающегося с
нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая
педагогов разного профиля.

9. Взаимодейст-
вие учителя с тифло-
педагогом, психоло-
гом, офтальмологом и
родителями.
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Обучающиеся с
нарушением поведе-
ния, с эмоционально-
волевыми расстрой-
ствами, с ошибками
воспитания (обучаю-
щиеся с девиантным
поведением, запущен-
ные обучающиеся из
социально неблагопо-
лучных семей)

1) наличие отклоняющегося
от нормы поведения;

2) имеющиеся нарушения
поведения трудно исправляются и
корригируются;

3) частая смена состояния,
эмоций;

4) слабое развитие силы во-
ли;

5) обучающиеся особенно
нуждаются в индивидуальном
подходе со стороны взрослых и
внимании коллектива сверстни-
ков

1. Осуществление еже-
дневного, постоянного кон-
троля как родителей, так и
педагогов, направленного на
формирование у обучающих-
ся самостоятельности, дисци-
плинированности.

2. Терпение со стороны
взрослого, сохранение спо-
койного тона при общении с
обучающимся (не позволять
кричать, оскорблять обучаю-
щегося, добиваться его дове-
рия).

3. Взаимосотрудничество
учителя и родителей в про-
цессе обучения (следить, не
образовался ли какой-нибудь
пробел в знаниях, не перехо-
дить к изучению нового мате-
риала, не бояться оставить
обучающегося на второй год,
пока он не усвоил пройден-
ное).

4. Укрепление физиче-
ского и психического здоро-
вья обучающегося.

5. Развитие общего кру-
гозора обучающегося (посе-
щать театры, цирк, выставки,
концерты, путешествовать,
выезжать на природу).

6. Своевременное опре-
деление характера нарушений
обучающегося, поиск эффек-
тивных путей помощи.

7. Чёткое соблюдение
режима дня (правильное че-
редование периодов труда и
отдыха).

8. Ритмичный повтор
определённых действий,
что приводит к закрепле-
нию условно-
рефлекторной связи и
формированию желатель-
ного стереотипа.

9. Заполнение всего сво-
бодного времени заранее
спланированными мероприя-
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тиями (ввиду отсутствия уме-
ний организовывать своё сво-
бодное время), планирование
дня поминутно.

10. Формирование
социально приемлемых форм
поведения и трудовых навы-
ков.

11. Чёткие и ко-
роткие инструкции, контроль
выполнения заданий (услож-
нять задания по ходу коррек-
ционных мероприятий).

12. Чередование
различных видов деятельно-
сти (ввиду малой привлека-
тельности для таких обучаю-
щихся интеллектуального
труда его необходимо чередо-
вать с трудовой или художе-
ственной деятельностью).

13. Общественно
значимый характер деятель-
ности, которая должна зани-
мать большую часть времени,
что позволяет снизить при-
страстие этих обучающихся к
разрушению.

14. Объединение
обучающихся в группы и кол-
лектив.
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-
ную стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области кор-
рекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работ-
ников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимодействии педагогов
различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образова-
ния и др.), логопеда, психолога, медицинских работников внутри организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного
профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализую-
щими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами обще-
ства (профессиональными образовательными организациями, образовательными организа-
циями высшего образования; организациями дополнительного образования), что обеспечива-
ет системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья спе-
циалистами различного профиля. Такое взаимодействие включает:

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Наиболее распространённые формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и консультирование в решении вопросов, связанных

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-
ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном
классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной про-
грамме основного общего образования или по индивидуальной программе; с использовани-
ем надомной и (или) дистанционной форм обучения.

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его инте-
грации в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом конси-
лиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непо-
средственным участием его родителей (законных представителей).

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-
ционные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образователь-

ной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельно-
сти, повышения его эффективности, доступности);

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-
ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
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средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори-
ентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин-
дивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; ком-
плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-
пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятиях;

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития .

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-
сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-
ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-
ние специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных посо-
бий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуаль-
ных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику
их развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные
учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) обра-
зовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каж-
дому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендован-
ных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных
стандартов.

Для проведения коррекционных и развивающих занятий педагогами школы разработа-
ны коррекционно-развивающие программы развития памяти, внимания, мышления.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-
вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-
шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-
новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостат-
ков их физического и (или) психического развития в школе есть педагог-психолог, соци-
альный педагог, медицинский работник. Уровень квалификации работников образователь-
ного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным ха-
рактеристикам по соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвиваю-
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щую среды в МБОУ «Промышленновская СОШ №2»»,  в том числе надлежащие матери-
альнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
МБОУ «Промышленновская СОШ №2» и организацию их пребывания и обучения в МБОУ
«Промышленновская СОШ №2».

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационноком-
муникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-
точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-
чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:

• преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей
особенности организации среднего общего образования, а также специфику психофизиче-
ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне
общего образования;

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

• способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечиваю-
щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их родителей (законных представителей);

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.

Для повышения эффективности реализации программы коррекционной работы были
распределены функции между специалистами, работающими с ребенком и его семьей. Они
представлены в таблице:

 Содержание деятельности специалистов
Педагог Социальный педагог Педагог-психолог
Восполняет

недостаток пе-
дагогической
компетентности
родителей (за-
конных пред-
ставителей)

Содействует в преодолении
негативных обстоятельств, оп-
ределяемых неадекватным сти-
лем воспитания в семье

Помогает оптимизировать
психологический климат в семье,
преодолеть психологические
барьеры в детско-родительских
отношениях.

Общая задача - выявить и реализовать возможности родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в воспитании ребенка, нормализовать семейный
микроклимат, оптимизировать социальные контакты семьи, ребенка и общества.
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-
татам, определенным ФГОС СОО.

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-
тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -
личностные и метапредметные результаты Личностные результаты - индивидуальное про-
движение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов,
стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индиви-
дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-
ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием
ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соот-
ветствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-
ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации
на уровне обучения.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-
дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка.

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения
учащимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники

11 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат государственной итого-
вой аттестации — ЕГЭ или ГВЭ. Кроме этого, обучающиеся, имеющие статус «ограничен-
ные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой ат-
тестации в специально созданных условиях.

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько ус-
пешное освоение ими основной образовательной программы,  сколько освоение жизненно
значимых компетенций:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной ор-

ганизации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
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Жизненно значимые ком-
петенции

Требования к результатам

Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жиз-
необеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам меди-
цинского сопровождения и
созданию специальных усло-
вий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в орга-
низации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя Умение
пользоваться личными адаптивными средства-
ми в разных ситуациях. Понимание того, что
пожаловаться и попросить о помощи при про-
блемах в жизнеобеспечении -это нормально и
необходимо. Умение адекватно выбрать взрос-
лого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему,  иметь доста-
точный запас фраз и определений. Готовность
выделять ситуации, когда требуется привлече-
ние родителей, умение объяснять учителю (ра-
ботнику школы) необходимость связаться с
семьей. Умение обратиться к взрослым при за-
труднениях в образовательной деятельности,
сформулировать запрос о специальной помощи

Овладение социально-
бытовыми умениями, исполь-
зуемыми в повседневной жиз-
ни

Стремление к самостоятельности и неза-
висимости в быту и помощи другим людям в
быту. Овладение навыками самообслужива-
ния:  дома и в школе.  Умение включаться в
разнообразные повседневные дела. Умение
принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домаш-
ней жизни. Представления об устройстве
школьной жизни. Умение ориентироваться в
пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае за-
труднений. Готовность включаться в разнооб-
разные повседневные школьные дела и прини-
мать в них посильное участие, брать на себя
ответственность. Понимание значения празд-
ника дома и в школе, того, что праздники бы-
вают разными. Стремление порадовать близ-
ких. Стремление участвовать в

подготовке и проведении праздника
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Овладение навыками
коммуникации

 Умение решать актуальные жизненные
задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недоволь-
ство,  благодарность,  сочувствие и т.д.  Умение
получать и уточнять информацию от собесед-
ника. Освоение культурных форм выражения
своих чувств. Расширение круга ситуаций, в
которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображе-
ния, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком. Умение принимать и вклю-
чать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей. Умение делиться своими вос-
поминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми

Дифференциация и ос-
мысление картины мира и её
временнопространственной
организации

Адекватность бытового поведения обу-
чающегося с точки зрения опасно-
сти/безопасности и для себя, и для окружаю-
щих; сохранности окружающей предметной и
природной среды.  Использование вещей в со-
ответствии с их функциями, принятым поряд-
ком и характером наличной ситуации. Расши-
рение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы:
двор, дача, лес, парк, речка, достопримеча-
тельности и др. Активность во взаимодействии
с миром, понимание собственной результатив-
ности. Накопление опыта освоения нового при
помощи экскурсий и путешествий. Умение на-
капливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать
их во времени и пространстве. Умение уста-
навливать взаимосвязь порядка природного и
уклада собственной жизни в семье и в школе,
вести себя в быту сообразно этому понима-
нию. Умение устанавливать взаимосвязь по-
рядка общественного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать это-
му порядку. Прогресс в развитии любозна-
тельности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться
в совместную со взрослыми исследователь-
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скую деятельность
 . Осмысление своего

социального окружения и ос-
воение соответствующих воз-
расту системы ценностей и
социальных ролей

 Умение адекватно использовать при-
нятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы. Умение корректно выразить свои
чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса. Умение
проявлять инициативу, корректно устанавли-
вать и ограничивать контакт. Умение не быть
назойливым в своих просьбах и требованиях,
быть благодарным за проявление внимания и
оказание помощи. Умение применять формы
выражения своих чувств соответственно си-
туации социального контакта. Расширение
круга освоенных социальных контактов.
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III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего
общего образования

3.1. Учебный план среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов
и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план  для 10-11  классов ориентирован на 2-летний срок освоения образова-
тельных программ среднего общего образования. Продолжительность  учебного года   - 34
учебные недели.

Учитывая социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей), в
школе сформированы три профиля: социально – экономический в 10б,11б.  технологический в
10а,11а,  гуманитарный в 11б

Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с ФГОС СОО, утверждённым при-
казом Минобразования РФ от 17 мая 2012 года (с изменениями от 31 декабря 2015г.)

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего об-
разования и реализуется через обязательные учебные предметы.

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в соответствии с тре-
бованиями ФГОССОО: русский язык и литература; родной язык и родная литература; ино-
странный язык; математика и информатика; общественные науки; естественные науки; физи-
ческая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. Обязательная часть со-
держит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определённой Стандартом.  Общими для включения
во все учебные планы  являются учебные предметы  «Русский язык», «Литература», Ино-
странный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия»

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее  3(4) учебных предметов
на углубленном уровне изучения  из соответствующей профилю обучения предметной облас-
ти и (или)смежной с ней предметной области.

В учебном плане школы предметная область «Русский язык и литература» включает
учебные предметы: русский язык(базовый уровень), литература (базовый и углубленный
уровни)

Предметная область «Иностранный язык»  включает учебный предмет «иностранный
язык(английский)» (базовый уровень)

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: исто-
рия(базовый и углубленный уровни), география(базовый и углубленный уровень), Экономи-
ка(базовый уровень), право(углубленный уровень), обществознание(базовый уровень)

Предметная область «Математика и информатика»  включает учебные предметы: матема-
тика (базовый и углубленный уровни), информатика (базовый и углубленный уровни)

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы :физика (базо-
вый и углубленный уровни), химия (базовый уровень), биология (базовый уровень), астроно-
мия (базовый уровень)

Предметная область «Физическая культура» включает учебные предметы: физическая
культура (базовый уровень), основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

В 10а, 11аклассах реализуется технологический профиль: на углубленном уровне изуча-
ются : математика, физика, информатика

В 10б. 11б классах реализуется социально-экономический и гуманитарный профили. В
гуманитарном профиле (11б) на углубленном уровне изучаются: литература, история, право.
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В социально-экономическом профиле (11б)  на углубленном уровне изучаются: математика,
право, география;  математика, информатика, право (10б).

В обязательную часть входит также индивидуальный проект,  который представляет со-
бой особую форму организации деятельности для всех обучающихся в виде исследователь-
ской деятельности или учебного проекта.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта,
который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной
теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, худо-
жественно-творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, специ-
ально отведённого учебным планом (1 час в неделю в 10 и 11 классах). К структуре и содер-
жанию проекта предъявляются следующие требования: постановка задачи, формулировка ги-
потезы, описание инструментария и регламента исследования, проведение исследования и ин-
терпретация полученных результатов.

. Защита индивидуального проекта является частью промежуточной аттестации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформи-

рована  с учётом социального заказа обучающихся и их родителей ( законных представителей)
и перспектив развития школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
направлена на:

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;
- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;
- сохранение единого образовательного пространства;
- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через:
- дополнительные предметы по выбору обязательных предметных областей
 «Общественные науки»: обществознание, география;
«Математика и информатика»: информатика;
«Естественные науки»: биология, химия, физика;
-курсы по выбору способствуют формированию творческой и прикладной сторон мыш-

ления, направлены на расширение знаний обучающихся, обеспечивают индивидуальные по-
требности обучающихся:

«Основные вопросы биологии» в 11б 1ч. в неделю. Курс позволяет устанавливать связи
между причиной и следствием, что является показателем уровня мышления.

«Алгебра плюс», История в лицах» в 11б по 1 часу в неделю.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 10-11 классах  осуществ-

ляется деление классов на две группы при наполняемости  25 и более человек. При проведе-
нии учебных занятий по «Физической культуре» в 10-11 классах осуществляется деление
классов на девочек и мальчиков. На «Информатику » возможно деление при меньшем количе-
стве детей при условии, что за компьютером  может находиться не более 2-х учащихся.

Для осуществления профильного обучения   имеется хорошая материально-техническая
база: 2 компьютерных класса с выходом в интернет,  оборудованные кабинеты физики и ма-
тематики, интерактивные доски, медиатека. Педагоги, работающие в профильных классах,
имеют высшую и первую квалификационные категории и курсовую переподготовку по про-
фильному обучению. УМК соответствует  федеральному перечню.

Курсы по выбору позволят расширить метапредметные и предметные универсальные
учебные действия обучающихся по учебным предметам углубленного уровня,  а также бу-
дут способствовать самоопределению в профессиональной деятельности.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проек-
та. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
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тов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учеб-
ноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного времени, специ-
ально отведённого учебным планом.

Выполнение индивидуального проекта направлено на демонстрацию достижений в са-
мостоятельном освоении обучающимся содержания и методов избранных областей знаний
и видов деятельности.

На основании Статьи 58 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положения о формах, периодич-
ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся» освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной его части
или всего объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.

Проведение промежуточной аттестации в 10-11 классах осуществляется в соответствии
с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора МБОУ
«Промышленновская СОШ № 2» от 31.08.2021 № 226.

Формами промежуточной аттестации являются контрольная работа и /или годовая от-
метка, представляющая собой среднее арифметическое отметок за полугодие с применени-
ем приема математического округления.

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме контрольных
работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне, по обязательным учебным пред-
метам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, математика);
промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая от-
метка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок обучаю-
щихся за год обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме контрольных
работ в формате ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для прохо-
ждения государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по остальным
предметам учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее
арифметическое цикловых/полугодовых отметок обучающихся за год обучения.

Учебный план МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» на уровне среднего общего об-
разования составляется на каждый учебный год на основании запросов обучающихся и ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

При наличии запроса обучающихся ООП подразумевает возможность формирования
индивидуальных учебных планов, учитывающих особенности и образовательные потреб-
ности конкретного обучающегося.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, спе-
циально отведенного учебным планом.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-
тов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учеб-
но-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом.

Учебные планы МБОУ «Промышленновская СОШ №2» представлены в Приложении №2
к данной основной образовательной программе.
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3.2. План внеурочной деятельности

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образова-
тельная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную деятель-
ность.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего обще-
го образования (до 700 часов за два года обучения).

Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величина недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и со-
ставляет не более 10 часов в неделю.

Для недопущения перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, реали-
зуемой через внеурочную деятельность, переносится на период каникул. В период каникул
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности учреждений
дополнительного образования, учреждений культуры и др.

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

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности.

План внеурочной деятельности определяет: основные направления развития личности
обучающихся;  перечень курсов,  реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  количе-
ство часов внеурочной деятельности.

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенностей
организации образовательной деятельности в школе:

направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личност-
ных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно
познавательной и мотивации как главного условия формирования умения учиться; созда-
ние образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность,
инициативность обучающихся;

предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям (законным представи-
телям) направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности;

интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через един-
ство целевых установок и форм организации образовательной деятельности, реализацию
межпредметных проектов.

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся во внеурочное время на доб-
ровольной основе. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающего-
ся определяется его родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-
чающихся с учетом их занятости. Продолжительность занятий -45 минут.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершен-
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нолетних обучающихся и направлено на реализацию различных форм ее организации, от-
личных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревно-
вания, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика и т.п..

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федераль-
ных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. За счет
указанных в плане часов на внеурочные занятия образовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, рабочую программу школьников.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Промышленнов-
ская СОШ № 2» используются возможности только образовательного учреждения.

Для реализации программ внеурочной деятельности в образовательном учреждении
доступны следующие виды внеурочной деятельности: проектная деятельность; познава-
тельная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятель-
ность (досуговое общение); художественное творчество; спортивно-оздоровительная дея-
тельность; социокультурная деятельность.

Перечень программ внеурочной деятельности по направлениям развития личности
Направление
развития личности

Наименование
рабочей программы

Духовно-нравственное «Подросток и закон»

«Родные истоки»

Общекультурное Хореография

Общеинтелектуальное Шахматы
«Занимательная компьютерная графика»

«Лаборатория исследований «Поиск истины»»

Экология для нас

«Лаборатория исследований «Поиск истины»»

Спортивно-
оздоровительное

«Волейбол»

«Баскетбол»

«Волейбол»

Социальное «Проектная мастерская»

Журналистика для начинающих

Перечень курсов внеурочной деятельности может быть скорректирован в соответствии
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).

Полное описание плана внеурочной деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ
№2» приведено в Приложении №3 к данной основной образовательной программе.
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3.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-
альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного года; продолжительность учебного года, циклов (полугодий); сроки и продолжи-
тельность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.

Продолжительность учебного года определяется в соответствии с Санитарноэпиде-
миологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Начало учебного года - 1 сентября (в случае выпадения на выходной день, дата начала
учебного года переносится на первый рабочий день следующий за этой датой); окончание
учебного года - в 10 классах не позднее 31 мая, в 11 классах - определяется с учетом распи-
сания ГИА.

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 40-минутного урока по полу-
годиям.

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-
ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

 1. Начало учебного года: 1 сентября (если приходится на выходной, то на следующий
календарный день)

 2. Окончание учебного года:
• в 1–4-х классах – 30 мая;
• в 9-х, 11-х классах - 25 мая;
• в 5–8-х, 10-х классах – 30 мая.

Продолжительность учебного года:
Класс Количество недель

1 класс 33
2-11 классы 34

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

 Продолжительность учебных занятий по четвертям
Четверть Продолжительность

Количество учебных недель в четверти
I четверть 9
II четверть 7
III четверть 11
IV четверть 7

Продолжительность каникул
Осенние, зимние и весенние – 30 дней.
Летние каникулы – с даты окончания учебного года по 31 августа.

4.Начало занятий:
I смена – 8.00 ч
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II смена – 13.30ч

5.Сроки проведения промежуточного контроля:
Во 2-9  классах по четвертям
В 10-11 классах по полугодиям

6.Промежуточная аттестация:
1-8, 10 классы с 14 мая по 22 мая

7.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации:
Итоговая аттестация : 9 класс – согласно приказа Департамента образования и науки  Ке-

меровской области,   11 класс – согласно приказа Рособрнадзора.

8.Система оценок:
Учащиеся 1-го класса не оцениваются в течение всего года обучения. Учащиеся  2-9

классов аттестуются  по всем предметам по окончании каждой четверти, 10-11 классов – по
полугодиям.

        Система оценок – четырехбалльная :
5 – «отлично»
4 – «хорошо»
3 – «удовлетворительно»
2 – «неудовлетворительно»

9. Организация внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 7 классах в виде экскурсий, кружков, секций,

олимпиад, соревнований.  Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим коли-
чеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком про-
водится динамическая пауза 40 минут.

10.     Педагогические советы:
тематические – ноябрь, январь, март
рабочие – август, апрель, май, июнь.

11. Собрание родителей   обучающихся в школе: 1 раз в четверть классное, 2 раза в год
общешкольное.

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 20 апреля по 15 мая. Сроки
промежуточной аттестации на каждый учебный год уточняются в календарном учебном
графике, утверждаемом приказом руководителя Учреждения.

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме контрольных
работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне, по обязательным учебным пред-
метам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, математика);
промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является годовая от-
метка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок обучаю-
щихся за год обучения;

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме контрольных
работ в формате ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для прохо-
ждения государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по остальным
предметам учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее
арифметическое цикловых/полугодовых отметок обучающихся за год обучения.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 -х классов
устанавливаются Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору с
сфере образования и науки (Рособрнадзором).

Календарный график на каждый текущий год см. Приложение №4
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3.4. Календарный план воспитательной работы представлен в приложении № 4

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечи-
вает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы.

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ «Промышленновская
СОШ № 2», а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики.

К условиям реализации основной образовательной программы среднего общего обра-
зования относятся кадровые, финансовые, материально-технические, психологопедагогиче-
ские, информационно-методические, учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации ООП СОО. Совокупность этих условий создает образовательную среду на
уровне среднего общего образования.

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками

Для реализации ООП СОО необходим коллектив специалистов, выполняющих функ-
ции:

• учителя (учителя-предметника), отвечающего за реализацию учебного плана, за
организацию условий успешного продвижения обучающихся в рамках образователь-

ной деятельности;
• учителя, отвечающего за реализацию курсов по выбору для удовлетворения инди-

видуальных и групповых интересов обучающихся на профессиональной основе;
• учителя, отвечающего за реализацию курсов внеурочной деятельности, деятель-

ность ученических сообществ, проведение воспитательных мероприятий;
• классного руководителя, отвечающего за организацию коллектива обучающихся,

организацию образовательной и воспитательной деятельности в классе, обеспечивающего
связь с семьей обучающегося и с педагогическим коллективом класса;

• педагога-психолога, помогающего в создании психолого-педагогических условий;
• руководителя индивидуального проекта обучающегося, отвечающего за выполне-

ния индивидуального проекта;
• административного персонала, обеспечивающего для педагогических работников

условия для эффективной работы, формирующего образовательную среду для обучающих-
ся, осуществляющего мониторинг реализации основной образовательной программы и те-
кущую организационную работу;

• информационно-технологического персонала, обеспечивающего функционирование
информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,
системное администрирование, поддержание сайта школы и т.п.). МБОУ «Промышленнов-
ская СОШ №2», реализующее ООП СОО на 100% укомплектовано педагогическими, руко-
водящими и иными работниками. Образовательная организация укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной обра-
зовательной программой образовательной организации, способными к инновационной
профессиональной деятельности.

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность
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На уровне среднего общего образования урочную и внеурочную деятельность осуще-
ствляют 11 педагогов. 100% работников, принимающих участие в реализации ООП СОО,
имеют высшее образование.

Педагоги осуществляют деятельность на основании полученной квалификации на
уровне высшего образования либо в соответствии с переподготовкой, дающей право на
осуществление образовательной деятельности по предметному направлению. Директор
МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», заместители по учебно-воспитательной, воспита-
тельной работе прошли обучение по направлению «Менеджмент в образовании».

Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности. Педагогические работники имеют квалификационные ка-
тегории (первая или высшая), которые устанавливаются при их аттестации.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего об-
щего образования представлено в таблице.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  - среднего
общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количе-
ство работни-
ков в образо-
вательной ор-
ганизации
(требует-
ся/имеется)

Уровень работников образовательной ор-
ганизации фактический уровень

Требования к уровню
квалификации

Фактический

Директор Определены При-
казом Министерства
здравоохранения и со-
циального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N
761н

"Об утверждении
Единого

квалификационно-
го справочника долж-
ностей руководителей,
специалистов и служа-
щих, раздел " Квалифи-
кационны е характери-
стики должностей ра-
ботников образования»

1/1 Высшее
профессиональное об-

разование по направлениям
подготовки

"Государственное и
муниципальное управле-
ние", "Менеджмент",
"Управление персоналом" и
стаж работы на педагогиче-
ских должностях не менее 5
лет, или высшее профессио-
нальное образование и до-
полнительное профессио-
нальное образование в об-
ласти государственного и
муниципального управления
или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педа-
гогических или руководя-
щих должностях – не менее

Соответствует
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Замести-
тель директора Определены При-

казом Министерства
здравоохранения и со-
циального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N
761н

"Об утверждении
Единого

квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
" Квалификационны
е характеристики
должностей
работников
образования"

4/4 Высшее
профессиональное об-

разование по
направлениям подго-

товки
"Государственное и

муниципальное управле-
ние", "Менеджмент",
"Управление персоналом" и
стаж работы на

педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет, или высшее
профессиональное образо-
вание и

дополнительное про-
фессиональное образование
в области государственного
и муниципального управ-
ления, менеджмента и

экономики и стаж ра-
боты

Соответствует

Учитель Определены При-
казом Министерства
здравоохранения и со-
циального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N
761н

"Об утверждении
Единого

квалификационного
справочника
должностей
руководителей,

специалистов и служа-
щих, раздел «Квалифи-
кационны е характери-
стики должностей ра-
ботников образования»

Высшее
профессиональное об-

разование или
среднее
профессиональное об-

разование по
направлению подго-

товки
«Образование и
педагогика» или в об-

ласти,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без предъяв-

ления требований к стажу
работы, либо высшее про-
фессиональное образование
или среднее

профессиональное об-
разование и дополнительное
профессиональное образо-
вание по направлению дея-

соответствует
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Социаль-
ный педагог Определены При-

казом Министерства
здравоохранения и со-
циального развития РФ
от 26 августа 2010 г. №
761 и «Об утверждении
Единого квалификаци-
онного справочника
должностей руководи-
телей, специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики долж-
ностей работников об-
разования

Высшее
профессиональное об-

разование или среднее
профессиональное об-

разование
 по направлениям под-

готовки «Образование и пе-
дагогика», «Социальная пе-
дагогика» без предъявления
к стажу работы

Соответствует

В МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» разработаны должностные инструкции, со-
держащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-
ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования»).

Образовательную деятельность осуществляют высококвалифицированные педагоги.
МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельно-
сти.Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалифика-
ционным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной кате-
гории. Педагогические работники имеют образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, систематически занимаются методической деятельностью.

Кадровое обеспечение основной образовательной программы основного общего образо-
вания в школе составляет 100%.  Из 24 членов педагогического коллектива, задействованных
в реализации ООП СОО, высшее педагогическое образование имеют 21 человек (87,5%),
среднее специальное – 2 человека(12,5%); высшую квалификационную категорию имеют 13
человек (54,2%), первую –4 человека (16,7%), 2 человека – соответствие (8,3%), без категории
административно-педагогический персонал – 4 человека и 1 человек – вновь принятые
(20,8%).

Иные работники образовательной организации: медицинские работники (1 человек – аут-
сорсинг); библиотекарь (1 человек – аутсорсинг), социальный педагог (1 человек), педагог-
психолог (1 человек – внутренний совместитель), технические работники (7 человек - аутсор-
синг); заместитель директора по безопасности жизнедеятельности (1 человек), заместитель
директора по административно-хозяйственной части (1 человек); учебно-вспомогательные ра-
ботники (1 человек – отдел кадров).
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/п

Должнос
ть

Функциональные обязанности Количес
тво
педагого

.
Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способст-

вует формированию общей культуры личности, социализации, осоз-
нанного выбора и освоения образовательных программ

24

.
Педагог-

психолог
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для раз-

вития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями.

1

.
Социаль-

ный
педагог

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-
ванию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, ор-
ганизациях и по месту жительства учащихся.

1

.
Библиоте-

карь
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к ин-

формации, участвует в процессе воспитания культурного и граждан-
ского самосознания, содействует формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и об-
работке информации

1

.
Админи-

стративный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу

5

.
Медицин-

ский
персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику здо-
ровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреп-
лению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школь-
ников

1

Перспективный план-график  повышения квалификации
педагогических и руководящих работников

Фамилия Должность

Дата оконча-
ния курсов
повышения
квалифика-
ции по про-
филю дея-
тельности

Необходимо повышение квалификации

2021-22 уч.
год
     (с указани-
ем полугодия)

2022-23 уч.
год
    (с указа-
нием полу-
годия)

2023-24 уч.
год
      (с указа-
нием полуго-
дия)

1
пол.

2
пол.

1
пол.

2
пол.

1
пол. 2 пол.

1. Баранова Е.Ю математика 13.03.2020 +

2. Барякин А.И.

Преподава-
тель-
организатор
ОБЖ

20.10.2020 +

3. Дзалбо С.А. химия работает с
01.09.2020 +

4. Ерофеева Т.А.  география 14.12.2018 +

5. Иващенко
С.АВ.

Заместитель
директора по
УВР

08.05.2019 +

6. Игошина Т.А. информатика  28.10.2021

7. Кайгородова
Н.В.  физика 11.10.2019 +

8. Карпачева
Т.И. Директор 16.02.2018 +

9. Климова Н.Н. англ. яз. 30.01.2020 +

10. Кожина О.В. соц. педагог,
история 26.05.2018 +

соц-
+ ис-
тория
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пед.

11. Кострикина
Е.В.  англ.яз. 27.11.2019 +

12. Кузнецова
О.И.

Заместитель
директора по
УВР

14.12.2018 +

13. Контримас
А.А. физика +

14. Марданова
В.И. биология 05.12.2019 +

15. Меньшикова
О.Я.

рус.язык и
литература 31.01.2020 +

16. Николайчук
К.Н.

Заместитель
директора по
БЖ,технология

2020
+
зам.д
ир

+техн
ол.

17. Полуэктова
А.И.

физическая
культура 07.03.2019 +

18. Попова А.В.  математика 15.12.2020 +

19. Расулов Д.С. физическая
культура

учеба в ин-
ституте

20. Скуратова
А.Н.  история 16.02.2018 +

21. Ткаченко А.А. физическая
культура 02.07.2020 +

22. Торопова Н.В.  информатика 17.03.2021 +
23. Устимова Г.В.  история - +

24. Чернов С.Г. физическая
культура 11.10.2018 +

25. Чуклинова
Н.С.

английский
язык 31.01.2020 +

26. Юстус Т.А. математика 13.03.2020 +

27. Янн Е.В.
Заместитель
директора по
ВР, история

21.08.2021 +зам
дир

28. Яцына С.В. русский язык
и литература 16.02.2018 +

Формами повышения квалификации являются:
- курсовая подготовка,
- стажировки,
- участие в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реа-

лизации основной образовательной программы,
- дистанционное образование,
- участие в различных педагогических проектах,
- создание и публикация методических материалов,
- конкурсы.

Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная готовность работ-
ников образования к реализации ФГОС:

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

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

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

Организация методической работы
Методическая работа в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» направлена на созда-

ние условий для непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства
учителя, его компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;
применение новых технологий, направленных на обеспечение самореализации обучающих-
ся и повышение качества образования.

В методической работе планируются следующие мероприятия семинары, посвящён-
ные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.

• Заседания методических объединений учителей по проблемам введения и реализа-
ции ФГОС СОО.

• Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров
организации, осуществляющей образовательную деятельность по итогам разработки обра-
зовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС
СОО.

• Участие педагогов в разработке и корректировке разделов и компонентов образова-
тельной программы МБОУ «Промышленновская СОШ № 2».

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-
виях внедрения ФГОС.

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уро-
ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям.

План методической работы (3 учебных года)
Направление, мероприятия Сроки реализации (учебный год) Ответственный

2020-2021 2021-2022 2022-2023
I. Информационно-методическое
1. Методические совещания:

Цели и задачи методической работы
на год, формирование проблемных
групп

• • • Заместитель директора
по УВР

Профессиональный стандарт учите-
ля, базовые компетентности педаго-

• Заместитель директора
по УВР

Реализация задач преемственности
уровней образования

• Заместитель директора
по УВР

Учебно-методические ресурсы по
реализации требований ФГОС СОО

• Заместитель директора
по УВР, заведующий
библиотекойО прохождении педагогами аттеста-

ции и курсов повышения квалифи-

• • • Заместитель директора
по УВР

2. Организация работы научно-
методического совета

• • • Заместитель директора
по УВР

II. Проектная деятельность
1. Организация работы групп:

«Контрольно-оценочная деятель-
ность на уровне СОО»

• • • Заместитель директора
по УВР
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«Воспитательная работа как вне-
урочная деятельность»

• • • Заместитель директора
по ВР

Группа по разработке электронных
образовательных ресурсов и приме-
нению дистанционных образова-
тельных технологий

• • • Руководитель

группы

«Организация
профориентационной
деятельности»

• • • Руководитель

группы

Методы, формы, приемы работы с
одаренными детьми

• Заместитель директора
по УВР

Организация деятельности обучаю-
щихся по выполнению индивиду-
ального проекта

• • • Руководитель

группы

III. Методическая учеба

1. Организация самообразования
педагогов, отчетов по теме самооб-
разования

• • • Руководитель МО

2. Семинары методических объеди-
нений по методической теме года

• • • Руководитель МО

3. Взаимопосещение уроков • • • Заместитель директора
4. Фестиваль открытых уроков • • • Заместитель

директора по УВР
5. Семинары (школьные,
муниципальные,
региональные)

• • • Заместитель директора
по УВР

6. Консультирование • • • Заместитель директора
по УВР7. Предметное тестирование педаго-

гов (критерииально- ориентирован-
ное)

• • • Заместитель директора
по УВР

8. Участие в конференциях и семи-
нарах муниципалитета, региона,
МАОУ ДПО ИПК, КРИПКиПРО (в
т.ч. дистанционных) и др.

• • • Заместитель директора
по УВР

IV. Изучение, обобщение, распространение опыта
1. Участие в Днях науки • • • Заместитель директора

по УВР
2. Выступления на конференциях
муниципального, регионального
уровня по распространению эффек-
тивного педагогического опыта

• • Заместитель директора
по УВР, руководители
МО

3. Подготовка публикаций педагогов • • Заместитель директора
по УВР, руководители
МО

4. Участие в конкурсах:
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«Учитель года» • Директор, заместитель
директора по УВР

«IT-педагог Кузбасса» • • • Заместитель директора
по УВР

«Педагогические таланты Кузбасса» • • Заместитель директора
по УВР

Другие конкурсы • • • Заместитель директора
по УВР

V. Управление
1. Научно-методический совет

Утверждение рабочих программ • • • Заместитель директора
по УВР

Анализ учебной и учебно-
методической литературы для учи-
телей и обучающихся классов, изу-
чающие программы на основе ФГОС

• • • Заместитель директора
по УВР

2. Смотр учебных кабинетов • • • Заместитель директора
по УВР, руководители
МО

3. Контроль сроков прохождения
курсов повышения квалификации и

• • • Заместитель директора
по УВР

4. Контроль выполнения планов МО • • • Заместитель директора
по УВР

5. Изучение затруднений педагогов: Заместитель директора
по УВР

По проектированию урока в систем-
но-деятельностном подходе

• • •

По осуществлению контрольно-
оценочной деятельности

• • •

По разработке рабочей программы
учебного предмета, курса

• • •

6. Оценка базовых компетентностей
педагогов

• • • Заместитель директора
по УВР

Циклограмма методического сопровождения реализации ФГОС СОО

Мероприятия Сроки Предполагаемые

Результаты

Ответствен

ные
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Работа с учебно-методической базой ОУ в соот-
ветствии с утвержденными УМК по предметам:

анализ имеющейся учебно - методической базы
ОУ;

экспертиза рабочих программ

Август-
сентябрь

Аналитическая

Справка
Зам.
Директора по
УВР

Организация системы внутришкольного контро-
ля за введением ФГОС.

Сентябрь План
внутришкольного
контроля

Зам.
Директора по
УВР и ВР

Заседания творческой группы

Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного
обеспечения реализации образовательных про-
грамм СОО в

Сентябрь Составление плана
развития

Руководите
ль
творческой

соответствии с требованиями ФГОС. Экспертиза
рабочих программ.

Организация работы по программам внеурочной
деятельности с учетом особенностей системы
воспитательной работы школы и запросами ро-
дителей и обучающихся

Декабрь
Апрель-
май

Анализ работы по
программам,
внесение
необходимых
корректив

группы

Организация повышения квалификации педаго-
гических работников:

-анализ укомплектованности ОУ педагогически-
ми кадрами и уровень их готовности к введению
ФГОС СОО;

Сентябрь-
май План - график

курсовой
подготовки

Зам.
Директора по
УВР

Диссеминация опыта

-участие в обучающих семинарах, совещаниях на
школьном, муниципальном уровне, региональ-
ном уровне;

-участие педагогов школы в работе творческой
группы и МО.

Посещение мероприя-
тий (по плану МАОУ
ДПО ИПК)

Руководите
ль
творческой
группы

Тиражирование и трансляция опыта:

-проведение совещаний, семинаров, педсоветов о
ходе реализации ФГОС ООО и СОО;

Сентябрь-
май Открытые уроки

Внеклассные
мероприятия

Руководитель
творческой
группы

-обобщение опыта работы по реализации ФГОС
СОО. Публикации (в т.ч. на

школьном сайте)
Аналитические
материалы



153

Мониторинг реализации ФГОС в ОУ:

-разработка критериев мониторинга;

-осуществление количественного и качественно-
го анализа процесса введения и реализации
ФГОС ООО на уровне ОУ;

-анализ эффективности осуществляемых ОУ мер

Аналитические
справки
Результаты опросов,
анкет
Результаты
комплексной
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3.5.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Про-
мышленновская средняя общеобразовательная школа №2» опирается на исполнение расход-
ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-
доступное общее образование.

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования:

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-
щедоступного основного общего образования;

- обеспечивают возможность школы исполнения требований Стандарта;
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, включая внеурочную деятельность;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание го-
сударственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому ви-
ду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обес-
печения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-
печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с
учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся) в расче-
те на одного учащегося.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-
разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-
ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образова-
ния. Объём действующих расходных обязательств отражается в ежегодном муниципальном
задании и в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ
№ 2»,  размещаемым на сайте школы.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполне-
ния).

Финансовые условия обеспечивают школе возможность реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования, реализации обязательной части учебного
плана и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от
количества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-
грамм с учетом форм обучения учащихся.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой осуществляется в
виде субсидий из муниципального бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нало-
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гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущест-
во, в том числе земельные участки.

Источниками формирования имущества школы являются:
а) субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального задания;
б) имущество, закрепленное Учредителем за школой или приобретенное школой по
иным правовым основаниям;
в) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан, организаций;
г) другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физи-
ческих и (или) юридических лиц.

Доход от указанной деятельности школы используется ею в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и уставными целями.

Школа вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся
образовательной деятельностью, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых школа создана.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств
школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-
вого обеспечения, определенными органами государственной власти Кемеровской области,
количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)
и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения: Положение об опла-
те труда работников МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», Положением о стимулировании
работников МБОУ «Промышленновская СОШ № 2».

Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарный год в пределах
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема бюд-
жетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным
распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от иной принося-
щей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения устанавливается в пределах выделенных ему
бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов.

Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда оплаты
труда работников учреждения и централизованный фонд для установления стимулирующих
выплат руководителю учреждения.

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-
нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Норма-
тивное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части
оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ «Промышлен-
новская СОШ № 2» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования
работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему
законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты
труда в учреждении предусматривает:

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи зара-
ботной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда;

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дос-
тижение высоких результатов (показателей качества работы);
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- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распре-
деляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являю-
щихся компенсационными выплатами;

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирую-
щую части,  установление стимулирующей части в интервале от 20%  до 40%  общего фонда
оплаты;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагруз-
ка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических по-
собий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с учащимися, дру-
гие виды деятельности, определенные должностными обязанностями,

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
В муниципальных организациях, осуществляющую образовательную деятельность, реа-

лизующих программу основного общего образования, нормативными правовыми актами уч-
редителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответ-
ствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные вы-
платы по результатам работы, частей фонда оплаты труда;

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантиро-
ванную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных
им часов аудиторных занятий и численностью учащихся, а также часов неаудиторной занято-
сти) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные
выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми ак-
тами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведнного анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по ка-
ждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основного общего образованияи определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образователь-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность,(механизмы расчета необ-
ходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Мо-
дельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников госу-
дарственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образовательных учреждений»
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3.5.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», реализующая основную образовательную про-
грамму ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию
и проведение всех видов деятельности. Материально-техническая база соответствует дейст-
вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательных учреждений.

Перечень специализированных помещений: библиотека,  спортивный зал, стадион, спор-
тивная площадка, актовый зал, лыжная база,  столовая,  медицинский кабинет,  кабинет пси-
холога и логопеда.

Учебные кабинеты:
№ Объекты материально-

технической базы
В на-
личии

Про-
цент
осна-
щенно-
сти

Наличие
докумен-
тов по
технике
безопас-
ности

Наличие и
состояние
мебели

Оборудование
средствами
пожаротушения

1. Кабинет начальных классов 9 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

2. Кабинет иностранного язы-
ка

1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

3. Кабинет физики 1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

4. Кабинет химии 1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

5. Кабинет биологии 1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

6. Кабинет географии 1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

7. Кабинет истории и общест-
вознания

1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

9. Кабинет
изобразительного
искусства

1 100 + В наличии,
удовлетвори-
тельное

Оборудовано

10. Кабинет информатики 2 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

11. Кабинет русского языка и
литературы

2 100 + В наличии,
удовлетвори-
тельное

Оборудовано

12. Кабинет математики 2 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

13. Кабинет ОБЖ 1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

14. Кабинет технологии (девоч-
ки)

1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

15. Кабинет технологии (маль-
чики)

1 100 + В наличии,
удовлетвори-

Оборудовано

Общее количество компьютеров в ОО:
в кабинетах информатики 30
В административных кабинетах 6
В библиотеке и читальном зале 5
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Количество ноутбуков 73
Электронные интерактивные доски 22
МФУ 5+22
Принтер 4
Сканер 2
Актовый зал – музыкальная аппаратура, два микрофона, колонки, ноутбук.
Уровень профессионализма учителей и техника позволяют на уроках по разным предме-

там использовать презентации для организации и структурирования изучаемого знания, ис-
пользуются компьютерные тренажёры для тестирования знаний по отдельным предметам. С
применением информационно-коммуникационных и интернет-технологий осуществляется
проектная деятельность. В школе функционирует школьный сайт, действуют сайты, блоги,
страницы в соцсетяхнекоторых учителей. Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспи-
тательные мероприятия с привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференцсвязи,
виртуальные экскурсии и т.п.

Имеется оборудование и химические реактивы для выполнения практической части про-
грамм по физике и химии, биологии на уровне основного общего образования.

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной
литературой и учебниками (28905 экз.) для разных возрастов обучающихся. В читальном зале
установлен компьютер   с выходом в интернет. Обучающиеся основной школы обеспечены
учебниками и учебными пособиями в соответствии с реализуемым федеральным компонен-
том государственного образовательного стандарта. УМК, соответствуют требованиям ФГОС.

Фонд    школьной   библиотеки  насчитывает  более  20.000 экземпляров художественной
литературы . Из них : справочная литература – 2260 экземпляров .

Фонд учебной литературы – начальная школа 11.200 экземпляров,
5-6 классы  9600 экземпляров,
7-8 классы - 9720 экземпляров
9 классы - 1600 экземпляров
10-11 классы  - 928 экземпляров
На электронных носителях- около 200 экземпляров.

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, что способству-
ет пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся находятся на пер-
вом этаже. Имеется необходимый спортивный инвентарь. Для занятий зимними видами спор-
та имеется лыжная база. На территории школы находится спортивная площадка, которая обо-
рудована беговой дорожкой, баскетбольной площадкой.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:

1)  реализации  индивидуальных  учебных  планов  учащихся,  осуществления  их само-
стоятельной образовательной деятельности;

2)  включения  учащихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность, про-
ведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного лабора-
торного  оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения, включая
определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и виртуально-
наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-научных объек-
тов и явлений;

3)   художественного  творчества  с  использованием  ручных,   электрических  и  ИКТ-
инструментов  и  таких  материалов,  как  бумага,  ткань,  нити  для  вязания  и  ткачества, пла-
стик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и изда-
тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

4)  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных техно-
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логиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, информаци-
онных  и  коммуникационных  технологиях),  и  таких  материалов,  как  дерево, пластик, ме-
талл, бумага, ткань, глина;

5)   формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического мыш-
ления и экологической культуры;

6) проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами; программиро-
вания;

7)  наблюдений,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  цифро-
вых планов и карт, спутниковых изображений;

8)  физического  развития,  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

9)  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применени-
ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

10)    занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр, обо-
рудования, а также компьютерных технологий;

11)  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность;

12)  проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

13)  планирования  учебной  деятельности,  фиксирования  её  реализации  в  целом  и от-
дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

14) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-
та,  учебной  и  художественной  литературе,   коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся;

15)  планирования  учебной  деятельности,  фиксации  её  динамики,  промежуточных  и
итоговых результатов;

16)  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
учащихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов, организа-
ции  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;

17)  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся.

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении среднего общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
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образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучаю-
щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологиче-
ской культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможно-
стей и способностей обучающихся; выявление и поддержку одаренных обучающихся, под-
держку обучающихся с особыми образовательными потребностями; психолого-
педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного
и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирова-
ние коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку
объединений обучающихся, ученического самоуправления);

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-
ное, групповое - на уровне класса, на уровне образовательной организации);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений (диагностика, консультирование, профилактика, экспертиза, разви-
вающая работа, просвещение, коррекционная работа).

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении среднего общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на пре-
дыдущем этапе обучения, с новыми формами.

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как
учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая иг-
ра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможно-
стей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофи-

зических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер.

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмо-
ционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-
ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помо-
щи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Ра-
бота с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-
тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-
приятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми-
руется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-
нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Психолого-педагогическая компетентность педагогических работников МБОУ «Про-
мышленновская СОШ №2» включает в себя:

• осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его
способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей
подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального
подхода в работе с ним;

• осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с кото-
рыми учитель работает, процессов, происходящих внутри групп как между обучающимися,
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так и между учителем и группами,  учителем и обучающимися,  знание того,  в какой мере
процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических
результатов;

• осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к про-
фессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей соб-
ственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого
себя, чтобы повысить качество педагогической деятельности.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» относятся:

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной

сферы деятельности;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников;
• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» является

психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повыше-
ния психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психологопеда-
гогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психоло-
гически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопо-
нимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования
адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в
процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
индивидуальное консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных тра-
екторий), тренинги, лекции, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.

Система психологического сопровождения в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»
строится на основе развития профессионального взаимодействия педагога-психолога, соци-
ального педагога и педагогов, представляет собой интегративное единство целей, задач,
принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий,
показателей, охватывающая всех участников образовательных отношений: обучающихся,
родителей (законных представителей), педагогов.

Одной из задач работы педагогического коллектива является создание психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования через организацию педагогического, социально-психологического со-
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провождения обучающихся МБОУ «Промышленновская СОШ № 2».
Сопровождение рассматривается нами и как процесс, и как организационная форма, и

как целостная деятельность,  в рамках которой могут быть выделены три обязательных
взаимосвязанных компонента.

1) Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и ди-
намика его психологического развития в процессе школьного обучения.

2) Создание социально-психологических условий для развития личности обучающих-
ся и их успешного обучения.

3) Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом и физическом развитии, обучении.

Основной задачей сопровождения является создание психолого-педагогических усло-
вий для полноценного развития и становления совершенствующейся социально-успешной
личности, защита прав ребенка на получение образования и развития в соответствии с его
потенциальными возможностями в реальных условиях его существования.

Целевая установка реализуется через следующие основные функции: диагностиче-
скую; развивающую; консультативную; пропедевтическую; координационную.

Диагностическая функция обеспечивает, прежде всего, определение уровня развития и
выявление проблем сопровождаемого.

Развивающая функция предполагает целенаправленную работу по изменению разви-
вающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям сопровождаемого (в том чис-
ле и с ограниченными возможностями здоровья) или проблемной группы, создание психо-
лого-педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении
деятельностью, способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитии психо-
логических функций.

Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и
мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение ро-
дителей (законных представителей) в целенаправленный коррекционно-развивающий про-
цесс. Субъектами консультативной деятельности являются все участники образовательного
процесса.

Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений в
развитии вторичного характера, обусловленных несоответствием требований среды реаль-
ным возможностям ребенка.

Координационная функция предполагает координацию деятельности всех участвую-
щих в разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения и составляю-
щих единую полидисциплинарную команду.

Просветительскую, консультативную, психодиагностическую и психопрофилактиче-
скую работу с обучающимися, педагогами и родителями в ОУ осуществляют такие специа-
листы, как социальный педагог и педагог - психолог.

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психологопеда-
гогический консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития обу-
чающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогическо-
го взаимодействия всех субъектов образовательных отношений.

Кроме того в ходе реализации инновационного проекта КОиН и МАОУ ДПО ИПК
«Совершенствование структуры управления психолого-педагогическим сопровождением
развития личности ученика в адаптивной школе» в школе была разработана модель Центра
сопровождения с привлечением к этой деятельности собственных кадровых ресурсов.

Под Центром сопровождения мы понимаем специализированную организационную
методическую структуру ОУ, объединяющую классных руководителей, учителей -
предметников, управленческий коллектив, психолога, социального педагога и оказываю-
щую все виды педагогического сопровождения и помощи в адаптации в образовательной и
социальной среде школы. Состав Центра сопровождения - мобильный, по мере выявления
тех или иных проблем, внутри Центра могут создаваться временные проблемные группы
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педагогов, необходимые для ее разрешения.
Деятельность Центра сопровождения определена значимостью существующего соци-

ального и образовательного заказа общества на предоставление населению образователь-
ной услуги по психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению детей и
подростков;

направлена на реализацию индивидуального образовательного маршрута; выполнение
программы коррекционно-развивающего работы.

Направления деятельности Центра сопровождения:
психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в пере-

ходные периоды;
консультативная работа;
психодиагностика образовательной деятельности; просвещение всех участников обра-

зовательных отношений;
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении и

поведении.
Организация деятельности Центра сопровождения:
• Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития или в про-

блемных ситуациях для выделения потенциальной «референтной группы» или «группы
риска».

• Выделение из «потенциальной группы риска» реальной группы риска. Индивиду-
альная диагностика проблем детей.

• Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей.
• Разработка и реализация программ предупреждения развития проблемных ситуаций

в образовательном учреждении.
• Формирование образовательной системы Центра в интересах развития каждого ре-

бенка (обеспечение многовариантности образовательных программ, возможности выбора
образовательной программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития
ребенка, своевременной диагностики проблем детей);

• Организация социальной и медико-психолого-педагогической помощи и поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

• Обеспечение реальных мер по защите прав и законных интересов детей.
Для повышения эффективности реализации модели были четко распределены функции

между специалистами, работающими с ребенком и его семьей. Они представлены в табли-
це. Содержание деятельности специалистов Центра сопровождения

Педагог Социальный педагог Педагог-психолог
Восполня-

ет недостаток
педагогической
компетентности
родителей

Содействует в преодолении
негативных обстоятельств, опре-
деляемых неадекватным стилем
воспитания в семье

Помогает оптимизировать
психологический климат в семье,
преодолеть психологические
барьеры в детско-родительских
отношениях.

Общая задача - выявить и реализовать возможности родителей в воспитании ребенка,
нормализовать семейный микроклимат, оптимизировать социальные контакты семьи, ре-
бенка и общества.

Учителями школы разработаны, апробированы и внедрены 8 коррекционноразвиваю-
щих программ развития памяти, мышления, внимания, реализация которых способствует
развитию личности ученика.

Педагогами школы разработаны, апробированы и внедрены в учебный процесс кор-
рекционно-развивающие программы «Здоровое поколение», «Одаренные дети», «Адапта-
ция пятиклассников», «Социальная адаптация».

Каждая программа объединяет в себе урочную, внеурочную и внеклассную деятель-
ность обучающихся с 1  по 11  классы и ориентирована на те категории детей,  которые со-
ставляют основу контингента школы.
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Основные формы психолого-педагогического сопровождения, используемые в МБОУ

«Промышленновская СОШ № 2»:
1. Психологическое просвещение участников образовательных отношений - формиро-

вание потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах соб-
ственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самооп-
ределения обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений
в становлении личности.

2. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучаю-
щихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся по оказанию помощи в вопро-
сах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей.

3. Диагностика (индивидуальная и групповая) - выявление наиболее важных особен-
ностей развития УУД, поведения и психического состояния обучающихся, которые должны
быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образова-
тельной траектории развития.

4. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному ус-
мотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников образователь-
ных отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности
для данной категории обучающихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию.

5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, умениях и навыках, возможности их приобретения и реализации в деятель-
ности и общении.

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде
всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленные в процессе диагностики.

7. Экспертиза рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, профес-
сиональной деятельности педагогических работников, реализующих ООП ООО.

Диагностические программы и методики, используемые в процессе сопровождения:
Интеллектуальный тест Кеттелла - диагностика общего интеллекта Тест Д.Векслера

Тест Дж.Гилфорда - диагностика социального интеллекта Тест структуры интеллекта
Р.Амтхауэра Методики Л.А.Ясюковой

Проективная методика "Hand-тест" - диагностика социальной агрессии Тест детской
апперцепции (САТ)

Тест Сонди - диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей Фак-
торный личностный опросник Р.Кеттелла Личностный опросник ММР1

Автоматизированная экспресс - профориентация "Ориентир" (групп.)
Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей Рисуноч-

ный тест Силвер - диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности Цветовой тест
Люшера.

Содержание деятельности с участниками образовательных отношений
Обучающихся Педагоги Родители (законные

представители)
1. Профилактическая ра-

бота с обучающимися с целью
формирования у них знаний,
установок, личностных ориен-
тиров и норм поведения, обес-
печивающих сохранение и ук-

Разработка системы
психологической поддерж-
ки эмоционального здоро-
вья педагогов и развитие
творческого потенциала.
Консультирование педаго-

1.Консультирование
родителей (законных пред-
ставителей) несовершенно-
летних обучающихся по
созданию условий, обеспе-
чивающих успешную адап-
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репление физического, психо-
логического и социального
здоровья, содействие формиро-
ванию регулятивных, комму-
никативных, познавательных
компетентностей.

2. Выявление обучающих-
ся «группы риска», сопровож-
дение одаренных обучающих-
ся, организация индивидуаль-
ной или групповой коррекци-
онноразвивающей работы.
3.Консультирование обучаю-
щихся (помощь в решении про-
блем).

4. Профориентационнаяра-
бота. Проведение групповых
занятий по профориентации
обучающихся (тренинги, дело-
вые игры).

5. Сопровожде-
ние обучающихся в рамках под-
готовки и сдачи государствен-
ной итоговой аттестации.

6. Сопровожде-
ние обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Работа по созданию образова-
тельной траектории, подбору
оптимальной модели инклюзии,
созданию ситуации успешности
(совместно с другими пригла-
шенными специалистами

гов по вопросам формиро-
вания и развития УУД, со-
вершенствования образова-
тельной деятельности (со-
провождение индивидуаль-
ных образовательных тра-
екторий), профориентаци-
онной деятельности

тацию к средней школе, по-
священное психологиче-
ским особенностям того
или иного вида деятельно-
сти. Консультирование
проводится как в традици-
онной форме - групповые и
индивидуальные консуль-
тации, лекции, семинары,
так и в форме совместных
со всеми участниками обра-
зовательной деятельности
семинаров-тренингов по
развитию навыков обще-
ния, сотрудничества; в
форме разрешения конфлик-
тов, в которых принимают
участие как родители (закон-
ные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся,
так и дети.

2. Просве-
щение и обуче-
ние родителей (законных
представителей) несовершен-
нолетних обучающихся под-
держкам развития УУД.

3. Про-
филактическая рабо-
та с родителями (законными
представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся с
целью обеспечения родителей
(законных представителей)
знаниями и навыками, спо-
собствующими развитию эф-
фективного, развивающего
поведения в семье в процессе
взаимодействия с детьми

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» обеспечи-
ваются информационнообразовательной средой.

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-
сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме-
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нения ИКТ.
Основными элементами информационно-образовательной среды являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»
включает характеристики оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий,

административных помещений, сервера, официального сайта, внутренней (локальной)
сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, по-
стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к лю-
бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, дости-
жением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условия-
ми ее осуществления.

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информа-
ционными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. Учебно-
методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные по-
собия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-
тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных предметов и т.п.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-
зации основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-
гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-
тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-
ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично-
сти, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ.

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ИОС-
строится в соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфрасруктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, кадры и т. д.).

Направление Информационное обеспечение
Планирование   образовательной дея-

тельности и его ресурсного обеспечения
Тематическое и поурочное плани-

рование, учебники, методическая лите-



167

ратура, комплекты программно-
прикладных средств, ресурсы сети Ин-
тернет

Фиксация хода образовательной дея-
тельности,   размещениеучебных материа-
лов, предназначенных для образовательной
деятельности

Фиксация в классных журналах,
дневниках

Обеспечение доступа,  в том числе   в
Интернете,   к   размещаемой   информации
для участников  образовательных отноше-
ний (включая семьи), методических служб,
органов управления образованием

Развитие web-сайта школы, элек-
тронных журналов

В  рамках  направления  "развитие  информационных  систем  управления" предпо-
лагается развитие следующих информационных систем:

- актуализация баз данных школы;
- создание  комплекса  организационно-методических  и  нормативно-правовых доку-

ментов,  обеспечивающих  согласованное  и  взаимоувязанное  развитие информационной
системы управления;

- использование систем, поддерживающих безопасность информационных ресурсов;
оценка и корректировка основных процессов информатизации образования;

- проведение актуальных исследований по вопросам использования информационных
технологий  в  образовательной  деятельности,  развитие  информационной  системы монито-
ринга  и  оценки  качества  образования,  сопровождения  аттестации выпускников школы, пе-
дагогических работников.

В рамках данного направления школа использует АИС «Электронная  школа  2.0»
(далее ЭШ 2.0). Решаемые задачи:
Для руководства школы:
- автоматизированное  составление  отчётности  для  органов  управления образованием;
- доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях;
- мониторинг движения учащихся;
- ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий;
- оперативное  получение  и  анализ  информации  об  учебной  деятельности  для приня-

тия управленческих решений;
- возможность  осуществления  обратной  связи  со  всеми  участниками образователь-

ных отношений.
Для классных руководителей и учителей-предметников:
- автоматическое  получение  всех  стандартных  отчётов  об  успеваемости  и посещае-

мости;
- ведение электронного классного журнала;
- ведение календарно-тематических планов;
- доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
- подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;
- работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по предметам);
- ведение портфолио.
Для учащихся:
- доступ к своему расписанию;
- доступ  к  своему  электронному  дневнику  с  оценками,  домашними  заданиями  и за-

долженностями по предметам;
- получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости;
- ведение портфолио своих достижений.
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- возможность  дистанционного  обучения  в  рамках  школьной  образовательной дея-
тельности.

Уникальные возможности для родителей:
- оперативный  контроль  по  Интернет  за  успеваемостью  и  посещаемостью  своего ре-

бёнка (через его электронный дневник);
- оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;
- возможность  получать  Push  уведомления на  мобильный  телефон  в  виде оповеще-

ний  об  успеваемости,  домашних  заданиях,  информации  о  собраниях, мероприятиях, со-
стоянии лицевого счета питания ребенка, отмене занятий и др.;

- возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником сво-
его ребёнка с помощью внутрисистемной электронной почты;

- даже если родитель не имеет доступа в Интернет – классный руководитель может рас-
печатать наглядные и информативные отчёты для родителей.

Для всех участников образовательных отношений:
- единая  среда  обмена  информацией  в  рамках  школы  (доска  объявлений,   каталог

школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, форум, список
именинников  и  т.п.),  что  улучшает  взаимопонимание  и  сотрудничество между всеми уча-
стниками образовательной деятельности.

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-
тям:

Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к образовательным ресур-
сам сети Интернет в течение всего времени функционирования школы. Компьютеры в биб-
лиотеке, кабинетах информатика, административных кабинетах подключены к сети Интернет
и локальной сети школы. Для подключения портативных компьютеров к сети Интернет в рек-
реациях школы доступно беспроводное подключение. Участникам образовательного процесса
обеспечен доступ АИС Электронная школа. 2.0.

Для обеспечения безопасного доступа в сеть Интернет в школе действует система кон-
тент-фильтрации.

Скорость выхода в интернет 800-900 Мбит/сек.
Провайдер, предоставляющий услуги доступа к сети передачи данных ПАО «Ростеле-

ком»
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Промышленновская
СОШ № 2» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую лич-
ность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое
здоровье и жизнь.

Одним из механизмов повышения качества образования является система государст-
венно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласова-
ние проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы оп-
ределенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возни-
кающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структу-
рами управления.  С этой целью в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»  создан Управ-
ляющий совет.

В ходе создания системы условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования проводится мониторинг, который позволяет оценить ход вы-
полнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необ-
ходимые коррективы в реализацию основной образовательной программы основного обще-
го образования и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Контроль состояния системы условий включает в себя следующие направления:
• мониторинг системы условий;
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в основную образовательную программу основного общего образования);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические

отчёты, выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт,
размещение информации на сайте).

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотех-
нические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.

Контроль состояния системы условий

Объект
контроля

Содержание
контроля

Методы сбора
информации

Сроки
проведения Ответственность

Кадровые
условия
реализации
ООП СОО

Проверка укомплек-
тованности ОУ педа-
гогическими, руково-
дящими и
иными работниками

Изучение
документации

Ежегодно,
июль – ав-
густ

Директор

Установление соот-
ветствия уровня ква-
лификации педагоги-
ческих и иных работ-
ников ОУ требовани-
ям Единого квалифи-

Управленческий
аудит

При приеме
на работу Директор
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кационного справоч-
ника должностей ру-
ководителей, специа-
листов и служащих

Проверка
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

Изучение
документации
(наличие
документов
государственного
образца о
прохождении
профессиональной
переподготовки
или повышения
квалификации)

В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР

Психолого-
педагогические
условия реализа-
ции ООП СОО

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы
повышения
квалификации

Собеседование В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР

Оценка достижения
обучающимисяпланир
уемых результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных

Анализ
промежуточной
аттестации
обучающихся

В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР

Финансовые ус-
ловия реализации
ООП СОО

Проверка условий фи-
нансирования реализа-
ции ООП СОО

Информация для
публичного отчета

В течение
года

Директор, замес-
титель директора
по АХР

Проверка обеспечения
реализации
обязательной части
ООП СОО и части,
формируемой участни-
ками образовательных
отношений вне зависи-
мости от количества
учебных дней в неделю

Информация о про-
хождении про-
граммного мате-
риала

В течение
года

Директор, замес-
титель директора
по АХР

Проверка по привлече-
нию дополнительных
финансовых средств

Информация для
публичного отчета

В течение
года

Директор, замес-
титель директора
по АХР
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Материально
технические
условия
реализации

Проверка соблюдения:
санитарно-
гигиенических норм;
санитарно-бытовых

Информация для
подготовки ОУ к
приемке

В течение
года

Директор, замес-
титель директора
по АХР

ООП СОО
условий; социально-
бытовых условий; по-
жарной и электробезо-
пасности; требований
охраны труда; свое-
временных сроков и
необходимых объемов
текущего и капиталь-
ного ремонта
Проверка наличия дос-
тупа обучающихся с
ограниченными воз-
можностями здоровья к
объектам инфраструк-
туры образовательного
учреждения

Информация В течение
года

Директор, замес-
титель директора
по АХР

Информационно
методические
условия реализа-
ции ООП СОО

Проверка достаточно-
сти учебников, учебно-
методических и дидак-
тических и наглядных
материалов и др.

Информация В течение
года

Библиотекарь

Проверка обеспеченно-
сти доступа для всех
участников образова-
тельной деятельности к
информации, связан-
ной с реализацией
ООП СОО, планируе-
мыми результатами,
организацией образо-
вательной деятельно-
сти и условиями ее
осуществления

Информация В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР,
библиотекарь
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Проверка обеспеченно-
сти доступа к печат-
ным и электронным
образовательным ре-
сурсам (ЭОР), в том
числе к электронным
образовательным ре-
сурсам,  размещенным
в федеральных и ре-

Информация В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР,
библиотекарь

Обеспечение учебни-
ками и (или) учебника-
ми, электронными при-
ложениями, учебно-
методической литера-
турой и материалами
по всем учебным пред-
метам ООП СОО

Информация В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР,
библиотекарь

Обеспечение фондом
дополнительной лите-
ратуры, включающим
детскую художествен-
ную и научно-
популярную литерату-
ру, справочно-
библиографические и
периодические изда-
ния,
сопровождающие реа-
лизацию ООП СОО

Информация В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР,
библиотекарь

Обеспечение учебно-
методической литера-
турой и материалами
по всем курсам вне-
урочной деятельности,
реализуемы в ОУ

Информация В течение
года

Заместитель ди-
ректора по УВР,
библиотекарь
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3.5.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-
ствии с основной образовательной программой среднего общего образования

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-
граммы среднего общего образования является создание и поддержание развивающих ус-
ловий, адекватных задачам достижения личностного, социального, интеллектуального,
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся, создан-
ные в МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», которые

• соответствуют требованиям ФГОС СОО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

• учитывают особенности МБОУ «Промышленновская СОШ № 2», организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений; предоставляют возможность
взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе
и сетевого взаимодействия.

В процессе разработки ООП СОО МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» был прове-
ден комплексный анализ системы условий реализации ООП СОО в МБОУ «Промышлен-
новская СОШ № 2» с целью

• определения актуального состояния имеющихся условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы среднего общего образования;

• установления степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательных отношений;

• выявления проблемных зон и определения необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Результаты анализа представлены в таблице.
Условия Обоснование необходимых

изменений
Механизмы достижений

целевых ориентиров в системе
условий

Кадровые
условия

88% педагогов имеют выс-
шую и первую квалификацион-
ную категории

Увеличение числа педаго-
гов с высшей и первой квалифи-
кационной категорией. Совер-
шенствование уровня профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов в вопросах реализации
ООП СОО через организацию
научнометодического и органи-
зационного сопровождения пе-
дагогов.

Финансово-
экономические
условия

Соответствие нормативам,
определяемым органами госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Фе-
дерации"

Привлечение добровольных
пожертвований физических лиц;
обеспечения безопасных усло-
вий обучения и воспитания, ох-
раны здоровья обучающихся, в
том числе обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов, инвалидов.

Материаль-
но - технические

Укрепление материально-
технической базы

Оснащение всех кабинетов
школы интерактивным оборудо-
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условия ванием. Оснащение кабинетов
школы учебнолабораторным
оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС СОО. Со-
вершенствование здоровьесбе-
регающих условий образова-
тельной деятельности. Благоус-
тройство пришкольного участка
(территории) с необходимым
набором оборудованных зон.

Психолого -
педагогические
условия

Обеспечение вариативности
направлений психологопедаго-
гического сопровождения, охват
всех направлений в соответст-
вии с требованиями ФГОС СОО

Повышение компетентно-
сти педагогов в вопросах психо-
логопедагогического сопровож-
дения обучающихся с особыми
образовательными потребно-
стями, в т.ч. детей с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов. Совер-
шенствование работы психоло-
гопедагогического сопровожде-
ния участников образователь-
ных отношений (мониторинг
возможностей и способностей
обучающихся, выявление и под-
держка одаренных детей, детей
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов; психолого-
педагогическая поддержка уча-
стников олимпиадного движе-
ния; поддержка детских объеди-
нений, ученического самоуправ-
ления).

Учебно- ме-
тодические и
информационные
условия

Выполнение нормативов по
обеспеченности обучающихся
учебниками, учебной литерату-
рой, своевременное обновление
УМК. Курсовую подготовку по
вопросам использование ИКТ
прошли 90% педагогов

Комплектование учебника-
ми, учебнометодической лите-
ратурой и дидактическими ма-
териалами по всем учебным
предметам основной образова-
тельной программы среднего
общего образования. Расшире-
ние банка электронных ресурсов
и библиотечного фонда. Повы-
шение компетентности сотруд-
ников в области использования
ИКТ через организацию курсо-
вой подготовки, самообразова-
ние, организацию внутрифир-
менного обучения и др.
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3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-
мы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное обеспе-
чение введения ФГОС
СОО

1. Наличие локального акта о разработке ООП СОО Сентябрь 2021

2. Разработка на основе примерной основной образо-
вательной программы среднего общего образования
ООП СОО

Сентябрь 2021

4. Утверждение ООП СОО Сентябрь 2021

5. Приведение должностных инструкций работников,
реализующих ООП СОО в соответствие с требова-
ниями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными
характеристиками и профессиональным стандартом
педагога

Сентябрь 2021

6. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в со-
ответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

Март 2022

7. Разработка и корректировка локальных актов, уста-
навливающих требования к различным объектам ин-
фраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса

Февраль 2022

8. Доработка:

- образовательных программ (индивидуальных и
др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов по
выбору, курсов внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- Положения о внеурочной деятельности обучающих-
ся

Май 2022

II Финансовое обеспече
ние введения ФГОС СОО

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП СОО и достижения планируемых
результатов

Сентябрь 2020
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2. Корректировка локальных нормативных актов, рег-
ламентирующих установление заработной платы ра-
ботников, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования

Сентябрь 2020

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-
вому договору с педагогическими работниками

Сентябрь 2020

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Обеспечение координации взаимодействия участ-
ников образовательных отношений по организации
введения ФГОС СОО

Постоянно

2. Разработка и реализация системы мониторинга об-
разовательных потребностей обучающихся и родите-
лей (законных представителей) для проектирования
учебного плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной деятель-
ности

Ежегодно в начале
и конце учебного
года

3. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной органи-
зацией (управляющий совет) к коррекции ООП СОО

Ежегодно в апреле

IV. Кадровое обеспече-
ние введения

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-
ции ФГОС СОО

Ежегодно в августе

ФГОС СОО 2. Создание (корректировка) плана графика повыше-
ния квалификации педагогических и руководящих
работников образовательной организации в связи с
введением ФГОС СОО

Ежегодно в декаб-
ре

3. Корректировка плана научно-методических семи-
наров (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО

По мере необходи-
мости

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС
СОО

Постоянно

2. Широкое информирование родительской общест-
венности о введении ФГОС СОО и порядке перехода
на них

В ходе рекламной
кампании и Дня
открытых дверей
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3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возмож-
ных дополнений в содержание ООП СОО

Ежегодно:
- декабрь - оп-
рос обучающихся;
- январь - опрос
родителей (закон-
ных представите-
лей ) несовершен-
нолетних обучаю-
щихся;
- июнь - опрос пе-
дагогов

4. Разработка и утверждение локальных нормативных
актов, регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета

По мере необходи-
мости

VI. Материально-
техническое обеспечение
введения ФГОС СОО

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС СОО

Ежегодно в мае

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы образовательной организации требованиям
ФГОС СОО

Ежегодно в июне

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН

Постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации

Постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности научно-
технической библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами

Постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-
мещенным в федеральных, региональных и иных ба-
зах данных.

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ЭОР, со-
циальным сетям для получения информации о дея-
тельности по реализации ООП СОО и др.)

Постоянно
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Корректировка сроков и содержания деятельности по формированию необходимой
системы условий реализации ООП СОО осуществляется по мере необходимости.

3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной програм-
мы среднего общего образования МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» осуществляется
на основании ежегодного анализа выполнения плана действий в соответствии с дорожной
картой. По окончании календарного года справка по реализации мероприятий анализирует-
ся на совещании при директоре.

В соответствии с должностными обязанностями контроль за состоянием системы ус-
ловий реализации основной образовательной программы среднего общего образования воз-
ложен: за кадровые условия - на заместителя директора по учебно-воспитательной работе
создание психолого-педагогических условий - заместителя директора по воспитательной
работе;

за финансовые условия - на директора;
за материально-технические условия - на директора, заместителя директора по АХР; за

информационно-методические условия - на заместителя директора по учебновоспитатель-
ной работе.

Раз в год результаты создания условий по реализации ООП СОО рассматриваются на
заседании Управляющего совета.

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий обра-
зовательной деятельности и роста эффективности учительского труда.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования пе-
дагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов.

Контроль за ходом реализации ООП СОО может осуществляться в процессе эксперт-
ных проверок с участием представителей региональных, муниципальных, районных орга-
нов управления образования, а также органами общественного контроля.

Объект контроля Содержание контроля Форма представления ин-
формации

Кадровые условия реа-
лизации ООП СОО

Анализ укомплектованности МБОУ «Про-
мышленновская СОШ № 2» квалифицирован-
ными кадрами

Штатное расписание

Установление соответствия уровня квалифи-
кации педагогических и иных работников
требованиям Единого квалификационного
справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих

Результаты аттестации
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Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников

Изучение документации (на-
личие документов государст-
венного образца о прохожде-
нии профессиональной пере-
подготовки и (или) повыше-
ния квалификации)

Оценка качества и результативности деятель-
ности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также опреде-
ления стимулирующей части фонда оплаты
труда

Мониторинг результативно-
сти участия педагогов в кон-
курсах профессионального
мастерства, в инновационной
деятельности, результативно-
сти работы с обучающимися и

Психолого-
педагогические условия
реализации ООП СОО

Оценка владения педагогами основных поня-
тий и требований ФГОС СОО

Собеседование

Удовлетворенность участников образователь-
ных отношений качеством образования в
МБОУ «Промышленновская СОШ № 2»

Результаты
анкетирований, опросов

Оценка достижения обучающимися плани-
руемых результатов: личностных, метапред-
метных, предметных

Анализ выполнения ком-
плексной контрольной рабо-
ты, прохождения промежу-
точной и итоговой
аттестации (справки
внутришкольного

Проверка достижения обучающимися уста-
новленных ФГОС СОО требований к резуль-
татам освоения ООП СОО

Информация по итогам неза-
висимой экспертизы

Финансовые условия
реализации ООП СОО

Проверка условий финансирования реализа-
ции ООП СОО

Подготовка информации для
публичного отчета
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Проверка обеспечения реализации обязатель-
ной части ООП СОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений

Анализ информации о прохо-
ждении программного мате-
риала, справки
внутришкольного
контроля

Материально-
технические условия
реализации ООП СОО

Проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарнобытовых ус-
ловий; социально-бытовых условий; пожар-
ной и электробезопасности; требований охра-
ны труда; своевременных сроков и необходи-
мых объемов текущего и капитального ремон-

Информация для подготовки
ОУ к приемке (акты проверок)

Обновление ресурсного обеспечения образо-
вательных программ

Анализ оснащенности кабине-
тов

Оценка наличия доступа обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья к объек-
там инфраструктуры

Материалы
внутришкольного
контроля

Информационно-
методические условия
реализации ООП СОО

Анализ обеспеченности учебной, учебно-
методической литературой и др.

Отчет ОО-2

Анализ обеспеченности доступа для всех уча-
стников образовательных отношений к ин-
формации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результа-
тами, организацией образовательной деятель-
ности и условиями её осуществления

Результаты независимых про-
верок
контролирующими
органами
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Анализ обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образова-
тельным ресурсам, размещенным в федераль-
ных и региональных базах данных ЭОР

Материалы
внутришкольного
контроля

Обеспечение фондом дополнительной литера-
туры, включающей детскую художественную
и научно популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП СОО

Отчет ОО-2

Обеспечение учебно-методической литерату-
рой и материалами по всем курсам внеуроч-
ной деятельности.

Отчет ОО-2 Материалы внут-
ришкольного контроля
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