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Общая информация о гимназии 
 

Общие сведения о гимназии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Гимназия 

№34» (МБОУ «Гимназия №34»). 

Статус гимназии был получен образовательным учреждением в 2007 году по результатам аккре-

дитации. 

Юридический адрес: 432045, Россия, город Ульяновск, ул. Рябикова, д.25А 

Фактический адрес: 

1 корпус: 432045, Россия, город Ульяновск, ул. Рябикова, д.25А; 

2 корпус: 432042, Россия, город Ульяновск, ул. Севастопольская, д.14 

Учредитель: Управление образования администрации города Ульяновска 

Лицензия: 73Л01, №0000188, регистрационный номер 1027301486321, Комитет по надзору и 

контролю в сфере образования Ульяновской области, №1968 

 от 11.03.2013г., выдана бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 73А01 №0000061, от 28.03.2013, Комитет по 

надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области. 

Адрес сайта: http://education.simcat.ru/school34/ 

Адрес электронной почты: shk34@mo73.ru 

Дата основания школы: 1 сентября 1965 года 

Год сдачи здания школы в эксплуатацию: 1982 

Проектная мощность гимназии: 700 чел (20 класс-комплектов) 

Директор гимназии: Черкашина Виктория Викторовна. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Гимназия 

№34» является учреждением с правом ведения образовательной деятельности на русском языке 

по программам начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), основного 

общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего образования (норма-

тивный срок освоения 2 года) и программам дополнительного образования. 

Миссия гимназии состоит в формировании высокоинтеллектуальной личности, обладающей об-

щекультурными навыками, осознающей и принимающей ценности человеческой жизни, граж-

данского общества, здорового и безопасного образа жизни, способной к саморазвитию и непре-

рывному образованию, социальному взаимодействию и реализации своих творческих способно-

стей. 

http://education.simcat.ru/school34/
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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образова-

ния 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

ООП СОО для обучения в 11 классе разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным образовательным стан-

дартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№413), Федеральной образовательной программой среднего общего образования (утв. приказом Мини-

стерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 371), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28). 

 

ФОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и ча-

сти, формируемой  участниками   образовательных отношений. 

 

Целями реализации ФОП СОО являются: 

         формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и социализация 

обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; 

          преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов среднего общего 

образования, отражённых в ФГОС         СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе индивидуализа-

ции и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учеб-

ных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуж-

дающихся в особом внимании и поддержке. 

         Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

         формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, госу-

дарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-

ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

          обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобрете-

нию знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

           обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

            обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, 

через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

            организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

            участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

            включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

             организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной ориен-

тации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базо-
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выми организациями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной рабо-

ты; 

             создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

              ФОП СОО учитывает следующие принципы: 

-принцип учёта ФГОС СОО: ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, 

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

-принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации ФОП 

СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

-принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонен-

тов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и механизмы разработ-

ки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потреб-

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

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых учебных 

предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результа-

тов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использо-

вание технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучаю-

щихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- эпидемиологические требования). 

 

        ФОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем ауди-

торной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 ча-

сов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями
14

. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабаты-

ваться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации
15

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В гимназии реализуется интегрированная модель организации внеурочной деятельности, которая 

опирается на оптимизацию всех внутренних ресурсов, в том числе использование потенциала собствен-

ной системы дополнительного образования. Эта модель предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники гимназии (классные руководители, педагоги-психологи, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования), обладающие достаточно высоким уровнем тью-
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торской компетентности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно - оздоровительное; 

- духовно - нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Причем, в силу специфики гимназии, системоопределяющей в реализации всех этих направлений яв-

ляется профильная составляющая с элементами профессиональной ориентации. 

Важной составляющей внеурочной деятельности в 10-11-х классах является организация жизни уче-

нических сообществ, которая направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право-

вых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в классе, деятельности ученического самоуправления (учениче-

ский Совет); 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности в рамках социального партнерства 

(спортивные организации, историко-мемориальное и музейные организации, образовательные организа-

ции различных уровней, ветеранские организации, волонтерские организации, администрации города и 

области и др.); 

- через приобщение обучающихся к традициям гимназии (проведение традиционных мероприятий); 

- в рамках занятости обучающихся в деятельности творческих объединений в системе дополнитель-

ного образования. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в та-

ких сферах, как:  

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосо-

вершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизнен-

ных планов); 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству); 

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстника-

ми, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку  личности к семейной жиз-

ни); 

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой дея-

тельности). 

Вариативность содержания внеурочной деятельности может определяться профилем обучения (есте-

ственно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

По решению Педагогического совета, интересов и запросов обучающихся и родителей план вне-

урочной деятельности в может модифицироваться. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

             Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего 

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

предметных достижений обучающегося. 

             Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают россий-

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обуче-

нию и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 
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духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикор-

рупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

                Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

                 Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руководство-

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

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-

ского воспитания, патриотического воспитания, духовно- нравственного воспитания, эстетического вос-

питания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также ре-

зультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

             Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

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

дивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

         Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладе-

вать: познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 

учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

         Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение исполь-

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

          Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

         Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самооргани-

зации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

         Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-

ствий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышле-

ния; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

          Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, постро-

енного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

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

го состояния науки. 

         Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

        Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентиро-

ваны на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

        Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне ориен-

тированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освое-
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ния основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

     Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО установлены в соответствии с ФОП СОО: 

планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего об-

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

предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициати-

вы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внут-

ренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологи-

ческой культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоро-

вья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осозна-

ние ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающего-

ся к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-

ных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие уме-

ние овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения само-

организации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

Предметные результаты включают: 
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 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпо-

сылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего обра-

зования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования 

по учебным предметам; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в це-

лом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на ба-

зовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ори-

ентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию се-

бя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе Рос-

сии, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
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являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно обще-

признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, об-

щественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, ху-

дожественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользова-

ния, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подго-

товка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тради-

ционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического бла-

гополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информа-

ционной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
    Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников;  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности;  

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства;  
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-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-

дач и средств их достижения.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для до-

стижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной це-

ли; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных за-

дач и средств их достижения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

– самостоятельно осуществлять информационно-познавательную деятельность, владеть навыка-

ми получения необходимой информации из словарей разных типов, ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

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

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопас-

ности; 

– определять назначение и функции различных социальных институтов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП основного об-

щего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уров-

ней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» 

– определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет со-

бой результаты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается преподавателем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающих-

ся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориенти-

рованных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение каче-

ственно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня явля-

ется их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-

зультатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством мо-

делирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной обла-

сти; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней обла-

стях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред-

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстри-

ровать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, харак-

терные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 
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уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предмет-

ным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты разде-

ла «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего об-

щего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего обще-

го образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литера-

турных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов Рос-

сии; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и 

в группе. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ис-

пользовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменени-

ям, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональ-

ное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 
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речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка, функционально- смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в кон-

тексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситу-

ациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, тер-

минологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнооб-

разных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

приобретённому опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; уметь пе-

реносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы 

действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы реше-

ния проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 
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когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты вы-

бора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать себя, по-

нимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анали-

зе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность видеть мир с по-

зиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 
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обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разго-

ворной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и 

других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причаст-

ного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных пра-

вил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных раз-

новидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, 

язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научно-

го, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
 

ЛИТЕРАТУРА базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, пат-

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократиче-

ских, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображён-

ными в литературных произведениях; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образова-

тельной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Россий-

ской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и за-

рубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художе-

ственных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные ре-

шения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и 

поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков лите-

ратурных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятель-

ностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-
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ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читатель-

ской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показан-

ных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические по-

следствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представлен-

ной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литера-

турных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совер-

шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художествен-

ном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литера-

турных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-
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материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием соб-

ственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литера-

турного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произве-

дений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литератур-

ных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказатель-

ства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читатель-

ский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литера-

турных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, анно-

тация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информа-

ционной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литера-

турных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

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

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способствовать формиро-

ванию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах лите-

ратуры, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе ре-

зультатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсужде-

ния литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по ли-

тературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего обще-

го образования должны обеспечивать: 
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1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сфор-

мированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к тра-

диционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и со-

временной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гро-

за»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведе-

ние Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. 

Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. 

Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есени-

на, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» 

A.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); ро-

ман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Марга-

рита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова 

«В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардов-

ского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведе-

ния литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том чис-

ле Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьё-

ва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 

B.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по вы-

бору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произве-

дений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. 

Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур наро-

дов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугуль-

тинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу-

чающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом 

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изу-

ченным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое 

и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его вопло-

щение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; истори-

ко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 
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(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комиче-

ское; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесно-

го искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразитель-

но-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение приме-

нять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима-

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочи-

нения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро-

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по литературе: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культур-

ном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-

сти культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной литерату-

ры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь лите-

ратурных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и тради-

цией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной 

и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару-

бежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в ли-

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу-

чающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных про-
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изведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-

лов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; си-

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

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-

пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима-

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докла-

дов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и элек-

тронных библиотечных систем. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (русский), базовый уровень 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать роль родного языка в жизни человека, общества, государства, осознавать себя носи-

телем культуры своего народа; 

 понимать роль родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 свободно общаться на родном языке в различных формах в культурно- языковом поле родной 

литературы и культуры; 

 демонстрировать знание произведений родной (русской) литературы, обеспечивающие эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознавать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры русского народа, российской и мировой культуры; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас родного языка, расширять объем ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации, стилю и нормам общения; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт на основе 

знаний родной (русской) литературы; 
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 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение родной (русской) литературы в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской инди-

видуальности; 

- анализировать художественное произведение родной (русской) литературы во взаимосвя-

зи с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллю-

страций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонацио-

нального российского общества, отраженные в родной литературе; необходимость ответственности и 

долга перед Родиной; 

- развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении родной (русской) литературы в мировой литературе; 

 о произведениях родной (русской) литературы как части мировой литературы; 

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

 важные произведения родной (русской) литературы и использовать их как нравственный ори-

ентир; 

 имена ведущих писателей родной (русской) литературы, значимые факты их творческой био-

графии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными как в русской, так и в общемировой культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях русской литературы с историческим периодом, эпохой страны 

и народа. 

 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней по-

зиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-

ентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-

сийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра-

тических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достиже-

ниям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного со-

знания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные реше-

ния, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение 

к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5)  физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной де-

ятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 
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в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностран-

ного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ви-

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё по-

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуника-

тивные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её реше-

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
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оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (ан-

глийском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокуп-

ности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, м етапре д мет-

ной. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по-

вествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического со-

держания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания - 14-15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 14-15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (вре-

мя звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 минут); смысловое чтение: 



 

32 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения - до 600-800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать пред-

ставленную в них информацию; письменная речь: 

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения - до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём выска-

зывания - до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного тек-

ста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём - до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с пра-

вильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание содержания текста; владеть орфографическими навыками: правильно пи-

сать изученные слова; владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять элек-

тронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразо-

вых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные слова, образован-

ные с использованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с пред-

логом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged); 
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сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия 

I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run - a run); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand - to hand); глаголов от имён прилагательных 

(cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited - exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лекси-

ческие единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом по-

рядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel; 

предложения со сложным подлежащим - Complex Subject; предложения со сложным до-

полнением - Complex Object; сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;  

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными сло-

вами who, which, that;  

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither ... nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; конструк-

ции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон-

струкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла-

сование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 
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Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для вы-

ражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключе-

ния; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - про-

исхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения попе, по и произ-

водные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страда-

тельном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенно-

сти общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении - переспрос, 

при говорении и письме описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным призна-

кам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием материалов на английском языке и применением ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
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при работе в сети Интернет. 

 
ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый уровень) 

(предметная область «Иностранные языки») (далее - программа по английскому языку, англий-

ский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результа-

тов. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личност-

ные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образова-

ния, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования, представленных в ФГОС СОО с учётом распределённых по классам проверя-

емых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего обще-

го образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федераль-

ной рабочей программе воспитания. 

Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях: базовом и 

углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет реализовы-

вать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, отдельных классов 

и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы дифференциации и инди-

видуализации обучения в большей степени, чем на базовом уровне.  

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» ориентирован 

как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих 

ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения, так и на формирование определённого объёма си-

стематических научных знаний и способов учебных/познавательных действий, позволяющего 

решать коммуникативные задачи более высокого уровня, в ситуациях неофициального и офици-

ального общения. Соответственно, углублённый уровень позволяет не только более детально 

изучить содержание курса базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств 

(лексики и грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в 

устной и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и познава-

тельных действий. 

Рабочая программа для углублённого уровня является ориентиром для составления рабо-

чих программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования си-

стемы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на углублённом уровне сред-

ствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; определяет инвариантную (обяза-

тельную) часть содержания учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за 

пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания обра-

зования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детали-

зации. 

Рабочая программа для углублённого уровня устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного вре-

мени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английско-

го языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 
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обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других учебных пред-

метов, изучаемых в 10-11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

программе по английскому языку на уровне среднего общего образования предусмотрено даль-

нейшее совершенствование и развитие сформированных иноязычных речевых умений обучаю-

щихся и использование ими языковых средств, представленных в программах начального обще-

го и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего 

образования по английскому языку. При этом содержание программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования имеет особенности, обусловленные задачами развития, 

обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития 

их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 

образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16-17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с учё-

том особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на 

углубленном уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в си-

стеме среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поли-

культурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспита-

нию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и лич-

ностных 

результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением обще-

ственных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение ино-

странным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим дости-

жениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение но-

менклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или по-

литического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культу-

ры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, ре-

шении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируют-

ся на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в лич-

ностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный 

ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), ин-

струмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального само-

сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обу-

чающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная ком-
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петенции: 

речевая компетенция - развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в че-

тырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной ре-

чи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как 

разновидность языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в 

плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с ото-

бранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психо-

логическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностран-

ным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие обра-

зовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информа-

ционную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными под-

ходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно- когнитивный. Совокупность перечислен-

ных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образо-

вания на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов 

на углублённом уровне в рамках содержания обучения, отобранного для уровня среднего общего 

образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

Иностранный язык входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предме-

том «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных во ФГОС СОО. 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (англий-

ском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том чис-

ле через Интернет) на уровне, превышающем пороговый уровень, достаточном для делового об-

щения в рамках выбранного профиля. 

Достижение уровня владения иностранным (английским) языком, превышающего поро-

говый, позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения, в том числе и 

для делового общения в рамках выбранного профиля, в устной и письменной формах как с носи-

телями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. Владение английским языком на уровне, превышающим пороговый, поз-

воляет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и об-

работки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях; использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других предметных 

областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью подготовки 

к последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень овладения иностран-
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ным языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в соответствующих организациях профессионально-

го образования, например, лингвистического профиля. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ори-

ентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-

сийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра-

тических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достиже-

ниям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение 

к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 
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других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной де-

ятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

в том числе с использованием иностранного языка;  

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-

довательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием иностран-

ного языка. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершен-

ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность : 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ви-

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учиты-

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне среднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-

ные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-

туациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и спо-

собов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие аль-

тернативные решения. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
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и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах 

с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представ-

ления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информаци-

онной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

(английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллек-

та как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) 

языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт 

в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческой значимости. 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому язы-

ку) на уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и мета-

предметной. 

 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тема-

тического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со сторо-

ны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вер-

бальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содер-

жания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выра-

жением своего отношения (объём монологического высказывания - 17-18 фраз); устно излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём - 17-18 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пони-

манием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования - до 3,5 минуты); 

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

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

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

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения - 700-900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), письмо 

- обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о себе в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное со-

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения - до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и 

электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка (объём делового письма - до 180 слов); создавать письменные высказывания 

на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с ис-

пользованием или без использования образца (объём высказывания - до 180 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя ин-
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формацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» 

(объём высказывания - до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, 

высказывания, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём - до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамма-

тических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обраще-

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа-

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное (дело-

вое) письмо, в том числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, фра-

зовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упо-

треблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образован-

ные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, - ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные 

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, 

-ed, -ese, -ful, - ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -у; наречия при помощи префиксов un-, in-

/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существитель-

ного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in- law); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой прича-

стия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных от 

неопределённых форм глаголов (to run - a run); имён существительных от прилагательных (rich 

people - the rich); глаголов от имён существительных (a hand - to hand); глаголов от имён прилага-

тельных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited - exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лекси-

ческие единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи: предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими в определённом порядке; 
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предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, 

to seem, to feel; 

предложения со сложным дополнением - Complex Object; предложения со сложным под-

лежащим - Complex Subject; инверсию с конструкциями hardly (ever) ... when, no sooner ... that, if 

only ...; 

в условных предложениях (If) ... should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчи-

нённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными сло-

вами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ... nor; 

предложения с 1 wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me... to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон-

струкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согла-

сование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present 

Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для вы-

ражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, 

should, shall, would, will, need, ought to); 

неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); 

причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - про-

исхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/а few; a lot of); личные ме-



 

45 

стоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том числе в 

абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределённые 

местоимения и их производные; отрицательные местоимения попе, по и производные последне-

го (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страда-

тельном залоге; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основ-

ные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; со-

блюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки ин-

формации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизиро-

вать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информацион-

но-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проект-

ной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в си-

туациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

ИСТОРИЯ базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тра-

диций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обу-

чающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание историче-

ского значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанно-

стей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловече-

ских гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодей-

ствовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готов-

ность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

дости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущно-

сти и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 
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российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ-

ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понима-

ние значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

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

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся куль-

турном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искус-

ства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие ис-

кусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор-

та, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохра-

нения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного фи-

зического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; от-

ветственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и со-

временных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятель-

ности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-

ные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на протя-

жении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность эколо-

гической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном ми-

ре; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществле-

нию учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношени-

ях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исхо-

дя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктив-

ные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с 

учетом позиций и мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, тре-
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бующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять ана-

лиз объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического по-

знания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя 

основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новиз-

ну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современ-

ном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, истори-

ческие источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) - извлекать, со-

поставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достовер-

ности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулиро-

ванным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современ-

ном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сход-

ство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультур-

ного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по исто-

рии, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими члена-

ми команды; 
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проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать по-

лученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего об-

разования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической поли-

тики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Россий-

ской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

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

рических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов; 

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

стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравни-

вать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис-

торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-

рии родного края и истории России в XX - начале XXI вв.; определять современников историче-

ских событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информа-

цию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

вв.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать исто-
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рическую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осу-

ществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов биб-

лиотек, музеев и других); 

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

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гу-

манизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; про-

явление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом того, что достижения предметных ре-

зультатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - нача-

ла XXI вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древ-

нейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть по-

вторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности историче-

ских личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобра-

зования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

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

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи-

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Побе-

ду. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «раз-

витого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя поли-

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и соци-

альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспо-

собности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место 

России в современном мире. 

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, ос-

новные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Стра-

ны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие; 
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3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо-

мические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриаль-

ное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополи-

тический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историче-

ское значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин 

и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссо-

единения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших со-

бытий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противосто-

ять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат до-

стижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значитель-

ных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для истории России 

и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальси-

фикации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945-2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова-

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучаю-

щиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов исто-

рии России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и чело-

вечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори-

ческих личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945-

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулиро-

вать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактическо-

го материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 
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источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной ре-

чи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. с исполь-

зованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, худо-

жественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945-

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов созда-

ния памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; са-

мостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предло-

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945-

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную по-

зицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945-

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критерия-

ми; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории Рос-

сии и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и тео-

рии; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям 

и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и за-

рубежных стран в 1945-2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис-

тории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять современников исторических собы-

тий истории России и человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто-

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче-

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной ис-

тории 1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зару-

бежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых 

идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контек-

стом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источни-

ке, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зару-

бежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических ис-

точников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных то-

чек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источ-

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по исто-

рии России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать ви-

зуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной лите-

ратуре, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической ин-

формации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 
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для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источ-

ники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических собы-

тий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопо-

ставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления про-

ектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными зна-

ками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории рассе-

ления народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые со-

бытия, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более историче-

ских картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубеж-

ных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий 

стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополитических условий существова-

ния государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источ-

ников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исто-

рической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической инфор-

мации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зару-

бежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подго-

товке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том числе на региональном материа-

ле, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России. 
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Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обуче-

ния и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особен-

ностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и вза-

имопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для за-

щиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей куль-

туры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, свя-

занным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защи-

те Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, зна-

чение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в истори-

ческой информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту историче-

ской правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Оте-

чества. 

 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «раз-

витого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя поли-

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине-

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном 

мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо-

мические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 
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1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945-

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945-

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 

 
ИСТОРИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и пред-

метным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам. 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отече-

ству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значение конституционно-

го развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3)  духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и раз-

вивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского обще-

ства; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осозна-

ние значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
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представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и ми-

ра; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности 

эпох, к которым они принадлежат; 

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения; представление об идеалах гармоничного физического и духовно-

го развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника раз-

вития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разно-

образии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитив-

ных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историз-

ма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере ис-

тории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта обучаю-

щихся, в особенности - самосознания (включая способность осознавать на примерах историче-

ских ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состоя-

ние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способ-

ность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников об-

щения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
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часть познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, тре-

бующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и 

других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя 

основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и применение в 

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

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической информаци-

ей; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор ис-

торического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процеду-

рами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, определять новиз-

ну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, пре-

зентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современ-

ном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, извле-

кать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации (в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в научной литерату-

ре и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современ-

ном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в том числе 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тек-

сте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультур-

ного, в школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как эф-

фективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по исто-

рии, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими члена-

ми команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудно-

стей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне согласно 

требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических про-

цессах XX - начала XXI вв., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать ис-

торическое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой экономиче-

ской политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социали-

стических республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Кры-

ма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, истори-

ческих личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фак-

тического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, систе-

матизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями, сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотносить события истории 

родного края и истории России в XX - начале XXI вв., определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исто-

рические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную информа-
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цию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI вв., 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать историче-

скую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музе-

ев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гума-

низма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уваже-

ния к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защи-

те Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI вв., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, эконо-

мика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразо-

вания большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Об-

щество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, кол-

лективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

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

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи-

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Побе-

ду. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «разви-

того социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя поли-

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Россий-

ской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоедине-

ние с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место России в со-

временном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основ-

ные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культур-

ное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. Эконо-
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мические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриаль-

ное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны дополни-

тельно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для продолжения 

профильного образования в организациях профессионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях историче-

ского знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древней-

ших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, про-

цессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников 

социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изу-

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечествен-

ной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсифика-

ции отечественной истории. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945-2022 гг., в кото-

рых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих про-

цессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых по-

литических и социально-экономических процессах 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945-2022 гг., выявлять попытки фальсификации ис-

тории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и соци-

ально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945-2022 гг., составлять раз-

вернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945-2022 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях историче-

ского знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
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приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 

и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945-2022 

гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг., ис-

пользуемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами исто-

рии России и всеобщей истории 1945-2022 гг., соотносить события истории родного края, исто-

рии России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто-

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче-

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., используя 

знания по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать вер-

ность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеоб-

щей истории 1945-2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945-2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, про-

цессы 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории Рос-

сии и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945-2022 

гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей истории 

1945-2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945-2022 

гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. с использо-

ванием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945-

2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и все-

общей истории 1945-2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис-

тории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945-2022 гг. устанавливать исторические 

аналогии. 
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Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеоб-

щей истории 1945-2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику современных источ-

ников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опы-

та осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информа-

ции разных типов по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. (извлекать и интерпре-

тировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотно-

сить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и досто-

верности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учеб-

ной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным кри-

териям, используя различные источники информации с использованием правил информацион-

ной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической ин-

формации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов ис-

тории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопо-

ставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг., истории родного 

края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований по новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации отечествен-

ной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсифика-

ции отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг. критически оцени-

вать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям из истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальси-

фикации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории 1945-2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.») 

программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен 
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до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых по-

литических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 1914 

г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., со-

ставлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад 

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях историче-

ского знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древней-

ших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 1914 

г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., ис-

пользуемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами исто-

рии России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто-

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуа-

ции/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче-

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

1914г., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и всеоб-

щей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, про-

цессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории Рос-

сии с древнейших времен до 1914 г.; 
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различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. собы-

тия, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших вре-

мен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с использо-

ванием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 

1914г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис-

тории России с древнейших времен до 1914г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. устанавли-

вать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и всеоб-

щей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической информа-

ции разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и интерпрети-

ровать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать представленные изла-

гаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, 

соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и 

достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения учеб-

ной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным кри-

териям, используя различные источники информации с соблюдением правил информационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической ин-

формации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов ис-

тории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования

 конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопо-

ставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказы-

вать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать 
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полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальси-

фикации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен-

ней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, от-

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества 

творческой личности; 

1) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

2) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потреб-

ностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

3) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

4) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка со-

циально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обу-

чению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный ин-

теллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность пони-

мать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому;  

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-
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щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и про-

цессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соот-

ветствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше-

ния проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые поня-

тия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро-

вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказа-

тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 

в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель-

ную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, само-

стоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различ-

ных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представле-

ния (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятель-

ности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный вы-

бор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

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

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с по-

зиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с 
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позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и обще-

ственных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации 

и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вы-

зовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Рос-

сийской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельно-

сти; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и 

ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государ-

ственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импорто-

замещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государствен-

ного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия 

бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финан-

совой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти-

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо-

знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской 

науки и искусства, направлений научно- технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, со-

циальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная куль-

тура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и 

идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, вало-

вой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государ-

ственного регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действи-

тельности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, 

науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; фак-

торы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышле-

ния и деятельности; 

общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; 

народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого 
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развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сфе-

рах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глоба-

лизации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в совре-

менном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социаль-

ных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального позна-

ния, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многооб-

разии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах разви-

тия в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направле-

ниях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные право-

вые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный по-

иск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выво-

ды, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культу-

ра», «Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием по-

лученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде за-

вершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направ-

ленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориен-

тации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, осо-

знания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать сред-

ства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о чело-

веке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения 

и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятель-

ности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии 

личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультур-

ной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особен-

ностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре 

и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особен-

ностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; до-

стижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддерж-
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ки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рацио-

нального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конку-

ренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, при-

мерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личны-

ми финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом ос-

новных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, об-

щественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного позна-

ния в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре-

делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы 

морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественно-

го поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифика-

ции; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как соци-

альном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государ-

ственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федера-

ции, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, пра-

вах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования граж-

данских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных пра-

вовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголов-

ном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали 

и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллекти-

визма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осо-

знания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных  высказываний, включая понятия: социальные общности, со-

циальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравен-

ство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 

общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный кон-

фликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма 
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права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, норма-

тивный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, граж-

данство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и инсти-

туты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правона-

рушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Россий-

ской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юри-

дических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и рабо-

тодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обя-

занности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологи-

ческие правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды 

преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, полити-

ческой культуры личности и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых 

актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни обще-

ства; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития обще-

ственных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сфе-

рах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; откло-

няющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; 

абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; право-

охранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни обще-

ства, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, 

в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политиче-

ское прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политиче-

ская сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, норматив-

ные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправ-

ленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснован-

ные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политиче-



 

73 

ская сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием по-

лученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, со-

чинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, ана-

лизировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социаль-

ная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-

сийской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре об-

щества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Фе-

дерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необхо-

димости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответ-

ственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особен-

ностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной 

политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юриди-

ческой ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; 

особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уго-

ловной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действитель-

ности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 

их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политиче-

ской системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; из-

бирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государ-

ственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах граж-

данских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудово-

го договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; по-

рядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; 

принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксирован-

ных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать инфор-

мацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых ком-

муникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки соци-

ального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источ-

никах информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 
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наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведе-

ние с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать не-

приемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне средне-

го общего образования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего обра-

зования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной 

социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту обще-

ственных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера эколо-

гических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-

щей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жиз-

ни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межлич-

ностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типич-

ные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-
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ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 

определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и про-

цессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возмож-

ных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных про-

блем, при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше-

ния проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания; 

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые поня-

тия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро-

вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказа-

тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в со-

циальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель-

ную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах обществен-

ных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из ис-

точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-
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тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представле-

ния, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятель-

ности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргу-

ментировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с по-

зиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 
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ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.  

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о пред-

мете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в соци-

альном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять вза-

имосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явле-

ний и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, 

как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этни-

ческая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и осо-

бенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе об-

щества, факторы политической социализации, функции государственного управления, взаимо-

связь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, ос-

новы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти 

в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного само-

управления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институ-

тов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том 

числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые полити-

ческие институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы 

государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопо-

рядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об 

институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, мате-

ринства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных соци-

альных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институ-

тов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифро-

вой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая ме-

тоды: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ до-

кументов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный

 подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социаль-

но-психологический подход; правоведения, такие как формально- юридический, сравнительно-

правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, пла-

нирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 

осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в 

политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типо логизировать: социальные группы, разновидности соци-

альных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы госу-

дарства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 
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устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли пра-

ва, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, пробле-

мы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность полити-

ческих институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном об-

ществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, со-

отношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением науч-

ных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний из различных 

источников, учебно-исследовательской, проектно-исследовательской и другой творческой рабо-

ты по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных иссле-

дований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать тео-

ретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопо-

знания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 

ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельно-

сти социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с де-

ятельностью различных политических институтов современного общества, политической социа-

лизацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим уча-

стием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников 

правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей пове-

дения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социо-

логии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических от-

ношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 

его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выбо-

рах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влия-

нии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сдел-

ках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятель-

ности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федера-

ции, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях граж-

данского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на ос-

нове правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федера-

ции и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Осно-

вы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлени-

ям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полу-

ченную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 
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способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с со-

циально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социоло-

га, политолога, юриста. 
 

ГЕОГРАФИЯ базовый уровень 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-

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

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского наро-

да; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гео-

графических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 



 

81 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного пове-

дения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации гео-

графических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабаты-

вать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и немате-

риальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предло-

женной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реаль-

ного, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географиче-

ские аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-
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шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, со-

циально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать соб-

ственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую об-

ласти жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть уни-

версальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникатив-

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

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим во-

просам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть уни-

версальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллек-

тива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навы-

ками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процес-

сов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать приё-

мы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 125.5.2.8 У 

обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональ-

ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: принимать себя, понимая свои недостат-

ки и своё поведение; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци-

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

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

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географи-

ческой информации для определения положения и взаиморасположения объектов в простран-

стве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в про-

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распростране-

ния основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади терри-

тории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран- лидеров по производству основных видов про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран- лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ре-

сурсов; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать гео-

графические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эми-

грацию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового 

внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и от-

дельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структу-

ры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источни-

ков географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про-

цессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противо-

стоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное госу-

дарство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демо-

графический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая поли-

тика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, меж-

дународная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, междуна-

родное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хо-

зяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергети-

ка», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое раз-

витие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро-

погенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-

ской информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: вы-

бирать и использовать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие 
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решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ-

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим ис-

точникам географической информации качественные и количественные показатели, характери-

зующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной струк-

туры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую геогра-

фическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченно-

сти природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических про-

блем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной струк-

туре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять осо-

бенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структу-

ры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенно-

стях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших со-

циально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структу-

ры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содер-

жания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: разли-

чия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в 

результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на пла-

нетарном уровне. 
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Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци-

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географи-

ческой информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в про-

странстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенно-

сти природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и ур-

банизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения гео-

графических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравне-

ния регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специа-

лизации различных стран и по их месту в международном географическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям гео-

графического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников гео-

графической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про-

цессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; по-

литико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мега-

лополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ре-

сурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; междуна-

родная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; отрас-

левая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международ-

ные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антро-

погенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы 

по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-

ской информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: вы-
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бирать и использовать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источ-

ники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источни-

кам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географи-

ческие факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использовани-

ем источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую геогра-

фическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы по-

знания для решения практико¬ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изуче-

ния регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем челове-

чества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических фак-

торов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различ-

ных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего по-

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и со-

циально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать гео-

графические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 
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приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобаль-

ных проблем. 

 
ЭКОНОМИКА, базовый и углублённый уровни 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образова-

ния. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, вклю-

чая Интернет;  

- уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и ис-

пользовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и ре-

альной жизни;  

- уметь применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения ос-

новных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

- способности к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства;  

- знанию особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

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 доступных 

ресурсов; 

– 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 экономические 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 государства; 

– 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 
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– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

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, отражающие экономические явления 

и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

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 повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

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, основанных 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 различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 
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– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 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 деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 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, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

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, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 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 направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владению приемам работы со статистической, фактической и аналитической экономической ин-

формацией;  

- умению самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач;  

- формировать систему знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной си-

туации в экономике России.  

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 характеризовать 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 покупателей; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

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 предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– 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 государства; 

– 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. 

Макроэкономика 
– 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 моделей; 

– 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 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. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– 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: 



 

92 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 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 экономически 

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 микроэкономике, 

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; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 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 зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

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 макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 

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 современной ситуации в 

экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 
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– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 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 зрения, 

используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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 государства в 

современном мире. 

ПРАВО, базовый и углублённый уровни 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

фессий;  

– 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 человека, делать 

соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 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 самоуправления в 

Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 
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– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 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 привлечения 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 ситуациях определять 

признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

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 государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 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 эффективной реализации своих прав 

и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 
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– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– 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 государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 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 в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

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 Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти 

в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

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 конституционного 

строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 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 ценностей; 

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; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

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 регистрации 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; 
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– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

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 совершение; 

– 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 права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– 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; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 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, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровне среднего общего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
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члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и насто-

ящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, техно-

логиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и де-

ятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объ-

ектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных 

видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и без-

опасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совер-

шенствование при занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность 

и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической направленно-

сти; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком мате-

матики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формули-

ровать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; 
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делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-

ственные суждения и выводы; 

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

бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопро-

сы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипо-

тезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для реше-

ния задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать гра-

фически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояс-

нения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

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

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с сужде-

ниями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; 

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

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных труд-

ностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 
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недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опы-

ту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обоб-

щать мнения нескольких людей; 

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

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены в рамках от-

дельных учебных курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса «Ал-

гебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала матема-

тического анализа».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости це-

лых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; оперировать понятиями: ло-

гарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: по-

казательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и нера-

венств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений 

и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и нера-

венств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, не-

равенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием ап-

парата алгебры. 

Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, ис-

пользовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать гео-

метрический и физический смысл производной для решения задач; 
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находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведе-

ния, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том чис-

ле социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физиче-

ский смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл 

по формуле Ньютона-Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характе-

ра, средствами математического анализа. 

 
 ГЕОМЕТРИЯ  

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической по-

верхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, сфе-

рическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы получения 

тел вращения; классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; оперировать поня-

тиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, основание шаро-

вого слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с примене-

нием формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструмен-

тов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на чис-

ло, объяснять, какими свойствами они обладают; применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скаляр-

ное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; применять геометриче-

ские факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, 

если условия применения заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного мето-

да; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометриче-

ских величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандарт-

ных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 
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применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с ис-

пользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

 
МАТЕМАТИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) (предмет-

ная область «Математика и информатика») (далее - программа по математике, математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, характеристи-

ку психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя-

зательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, ме-

тапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего 

образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования раз-

личных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и насто-

ящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, использование этих достижений в других науках, техно-

логиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и де-

ятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объ-

ектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных 

видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и без-

опасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совер-

шенствование при занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность 

и способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 
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готовность к активному участию в решении практических задач математической направленно-

сти; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком мате-

матики и математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающего-

ся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существен-

ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-

лиза; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать соб-

ственные суждения и выводы; 

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

бирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопро-

сы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипо-

тезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для реше-

ния задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
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структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать гра-

фически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояс-

нения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

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

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с сужде-

ниями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; 

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

в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных труд-

ностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опы-

ту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обоб-

щать мнения нескольких людей; 

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

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены в 

рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах настоящей программы. 

 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала мате-

матического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел 

для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в раз-
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личных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические не-

равенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равно-

сильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рациональ-

ных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометри-

ческие уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с па-

раметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, не-

равенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том чис-

ле социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданно-

го формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить пер-

вообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления диффе-

ренциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характе-

ра, средствами математического анализа. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сфериче-

ской поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислять величины эле-

ментов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностей многогранников и тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогран-

ников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в много-
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гранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков про-

стых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вы-

числение расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного 

метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, цен-

тральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования по-

добия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и пер-

пендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), се-

чения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирова-

ния, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

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

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометриче-

ских величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реаль-

ные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения ма-

тематически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геомет-

рии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических вели-

чин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фунда-

мента развития технологий. 

 

ИНФОРМАТИКА, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего об-

щего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-

зитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского об-

щества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения 

информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном про-
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странстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искус-

стве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на исполь-

зовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, програм-

мированием и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики и 

научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и ре-

ализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ин-

форматики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных 

действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-
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не; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в професси-

ональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3)  работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диа-

лог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися бу-

дут достигнуты следующий предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств проти-

водействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распро-

странение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взве-

шенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки чис-

ловых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изуче-

ния универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#), 
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анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для реше-

ния новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функ-

ций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последо-

вательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахожде-

ние максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления 

с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, мини-

мального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять за-

просы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать элек-

тронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе мо-

делирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различ-

ных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений техноло-

гий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 
ИНФОРМАТИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый уровень) 

на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, по-

зитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского об-

щества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном про-

странстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искус-

стве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на исполь-
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зовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, програм-

мированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информа-

тики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профес-

сии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понима-

ния роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных техноло-

гий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных 

действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения про-

блемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
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2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и спо-

собов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диа-

лог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-
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ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообще-

ний (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы про-

стых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновы-

вать выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение ис-

пользовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их воз-

можных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандарт-

ные и собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, исполь-

зовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в 

среде программирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и рабо-

ты с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в 

базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную 

базу данных) и справочные системы; 
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умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе мо-

делирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представ-

лять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различ-

ных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государ-

ственных услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения техно-

логий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решае-

мых задач машинного обучения (распознавания, 

классификации и прогнозирования) наличие представлений об использовании информаци-

онных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

ФИЗИКА базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего об-

разования. 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физи-

ческой науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протя-

жении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития фи-

зической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уров-

ня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

ванию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания 

по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения ин-

формации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично излагать 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астроно-

мии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполне-

ния практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпо-

чтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно по-

вышать свой образовательный и культурный уровень. 

3) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
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лительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

4) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике.  

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электроди-

намики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, маг-

нитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давле-

ние, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоак-

тивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электри-

ческую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитно-

го поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнит-

ного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, пери-

од полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон со-

хранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ам-

пера и силы Лоренца; 

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

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использова-

нием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу 



 

117 

учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измере-

ний; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические за-

коны и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуж-

дений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной ин-

формации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую ин-

формацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу груп-

пы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуа-

циях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 
ФИЗИКА (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего об-

разования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (углублен-

ный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценно-

стей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физи-

ческой науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протя-

жении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся зна-

ний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития фи-

зической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уров-

ня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в области физики; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания 

по физике в практическую область 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения ин-

формации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично излагать 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

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

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астроно-

мии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполне-

ния практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпо-

чтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно по-

вышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике.  

В процессе изучения курса физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся 

научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль астро-

номии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, зна-

чение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физиче-

ской теории - электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физиче-

ской картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): одно-

родное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический 

маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный кон-

тур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 

положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы 

тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип со-

отношения неопределенностей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость электри-

ческого поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая си-
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ла, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижу-

щая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, 

полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и 

заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, са-

моиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее отраже-

ние, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-излучение 

ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

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

силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать его 

характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа и 

объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, в межгалакти-

ческой среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать вы-

воды по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный ме-

тод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных изме-

рений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, соби-

рать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о 

статусе предложенной гипотезы; 

описывать методы получения научных астрономических знаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова-

нием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на ос-

новании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, при-

менять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, 

анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса фи-

зики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и фи-

зических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измери-

тельных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений 

о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с исполь-

зованием современных информационных технологий, при этом использовать современные ин-

формационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из раз-

личных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её досто-

верность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения но-

вых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 
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работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу груп-

пы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каж-

дого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям фи-

зико-технического профиля. 

 

ХИМИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего об-

разования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие со-

ставляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к самораз-

витию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценно-

стей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценност-

но-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в об-

ществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, самораз-

вития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, реше-

нии учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осо-

знания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспе-

риментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осо-

знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравствен-
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ных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответствен-

ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интере-

сов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рацио-

нального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельно-

сти экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хе-

мофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманисти-

ческой направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении 

глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и 

экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные за-

ключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных вы-

водов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в ре-

альных жизненных ситуациях; 
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интереса к познанию и исследовательской деятельности; готовности и способности к не-

прерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпред-

метные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследова-

ние, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обу-

чающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренче-

ские знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматри-

вать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления - выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключе-

ния; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции - при решении учебных познавательных и практиче-

ских задач, применять названные модельные представления для выявления характерных призна-

ков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; формулиро-

вать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулирован-

ные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по провер-

ке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических эксперимен-

тов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов иссле-

дования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература хи-

мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 
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различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворе-

чивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различ-

ных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графи-

ки, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббреви-

атуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, выска-

зывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самосто-

ятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практиче-

ской работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и фор-

мулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, опреде-

ляя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый 

алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эф-

фективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химических ре-

акциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразо-

ванию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различ-

ных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и неорга-

ническая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной кар-

тины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, р-, cl- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, 

молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических 

реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Мен-

делеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, ле-

жащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганиче-

ских веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их вза-
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имосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (ШРАС) и тривиаль-

ные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металли-

ческая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атом-

ная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества - металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических эле-

ментов 1-4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, исполь-

зуя понятия «S-, р-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономер-

ности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Перио-

дической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неор-

ганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению сте-

пеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и со-

кращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции 

идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в вод-

ных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от раз-

личных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воз-

действия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе про-

мышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об 

общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы веще-

ства или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участ-

вующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкция-

ми по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помо-

щью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на ка-

тион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соот-
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ветствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обо-

рудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений со-

ответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получае-

мую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вред-

ного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную си-

стему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 
ХИМИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие со-

ставляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опы-

та познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образова-

тельной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации об-

разовательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, реше-

нии учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспе-

риментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осо-
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знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравствен-

ных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответствен-

ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интере-

сов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рацио-

нального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельно-

сти экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хе-

мофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: 

в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энер-

гетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий 

успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные за-

ключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных вы-

водов; 
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способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в ре-

альных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпред-

метные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследова-

ние, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обу-

чающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и соци-

альной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключе-

ния; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнение химической реакции - при решении учебных познавательных и практиче-

ских задач, применять названные модельные представления для выявления характерных призна-

ков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипо-

тезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических эксперимен-

тов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов иссле-

дования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 
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ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература хи-

мического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворе-

чивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различ-

ных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графи-

ки, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббреви-

атуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самосто-

ятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практиче-

ской работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и фор-

мулировать выводы по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: самостоятельно планировать 

и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать 

и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении 

учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учё-

том получения новых знаний о веществах и химических реакциях; осуществлять самоконтроль 

деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» науч-

ные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных си-

туациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» к концу 10 класса отра-

жают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе есте-

ственных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении проблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия - химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка ато-

ма, S-, р-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атом-

ных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хими-

ческая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная груп-

па, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структур-

ная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводоро-

ды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, структурное зве-

но, высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических ве-

ществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энер-
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гии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических за-

кономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индук-

тивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих науч-

ных принципах химического производства (на примере производства метанола, переработки 

нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и свойств 

органических соединений; сформированность умений: 

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (раз-

вёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных 

уравнений; 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических ве-

ществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им названия 

по систематической номенклатуре (ШРАС) и приводить тривиальные названия для отдельных 

представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фе-

нол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, 

олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изо-

прен, хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, о- и я-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, цикло-

алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, ке-

тонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, ами-

нокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь 

между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (а- и 

л-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, при-

родный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов переработ-

ки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания - 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения при-

менять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности - 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных 

связей - для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущно-

сти материального единства мира, использовать системные знания по органической химии для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 
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сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество ве-

щества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению хими-

ческой формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам 

сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций эколо-

гической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, свя-

занной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных ре-

шений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический экспе-

римент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводо-

родов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение эксперимен-

тальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного об-

ращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 

представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их досто-

верность; 

сформированность умений: 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельно-

сти в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устой-

чивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых органиче-

ских веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информа-

ции в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой инфор-

мации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабаты-

вать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» к концу 11 

класса отражают: 

сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о ме-

сте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого разви-

тия, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии ме-

дицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также эко-

логически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: основопола-

гающие понятия - химический элемент, атом, ядро атома, изотопы,  

электронная оболочка атома, s-, р-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состоя-

ния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электро-

литическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстанови-

тель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равнове-

сие; 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Мен-

делеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинно-

сти и системности химических явлений; современные представления о строении вещества на 

атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических за-

кономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; 
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фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих науч-

ных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и 

их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления фор-

мул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и три-

виальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических эле-

ментов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической 

связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образова-

ния ковалентной связи; сформированность умений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по раз-

личным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изме-

нению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого-

четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетиче-

ские уровни», «энергетические подуровни», «S-, р-, d-атомные орбитали», «основное и возбуж-

дённое энергетические состояния атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства ве-

ществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганиче-

скими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных 

уравнений; 

реакций гидролиза; 

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с 

учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе про-

мышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических произ-

водств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений при-

роды - наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), исполь-

зуемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследо-

вании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической 

деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и пред-

ставлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания матери-
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ального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентра-

ция»; 

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму од-

ного из участвующих в реакции веществ; 

теплового эффекта реакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью дис-

социации; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избыт-

ке (имеет примеси); 

доли выхода продукта реакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический экспе-

римент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неоргани-

ческих веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влия-

ния различных факторов на скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения с веществами 

и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполне-

нию лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и тру-

довой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и до-

стижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые орга-

низмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информа-

ции в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой инфор-

мации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабаты-

вать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

 

БИОЛОГИЯ, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования. 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биоло-

гии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценно-

стей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обу-

чающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, при-

сущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способ-

ности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 
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Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать го-

товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, реше-

нии учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия лю-

дей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познаватель-

ных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; готовность к гуманитарной и волонтёрской дея-

тельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям Рос-

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, по-

нимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного об-

щества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

6) трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; способность 

использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, 

связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельно-

сти экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рациональ-

ного научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о един-

стве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурс-

ные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических про-

блем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природ-

ных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культу-

ры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обуча-

ющихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и про-

исходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фак-

тов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
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направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) обще-

научные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов позна-

ния, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, науч-

ный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, изме-

рение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и соци-

альной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междис-

циплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их ха-

рактерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключе-

ния; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отноше-

ний в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в 

различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми поня-
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тиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целена-

правленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, 

в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологиче-

ской информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, со-

вершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения от-

носительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести перего-

воры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне вклю-

чают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы дей-

ствий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жиз-

ненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные результаты представлены 

по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны от-

ражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естествен-

ных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного миро-

воззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов в развитие биологии, функцио-

нальной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, орга-

низм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровне-

вая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, измен-

чивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, централь-

ная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять гра-

ницы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдви-

жение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полу-

ченных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы 

на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, однокле-

точных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, 

мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 
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умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений совре-

менной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, 

сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания 

наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержа-

ния, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой инфор-

мации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биоло-

гии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естествен-

ных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного миро-

воззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных - биологов в развитие биологии, функцио-

нальной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, гено-

фонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видооб-

разование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи пи-

тания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования 

главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдви-

жение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полу-

ченных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы 

на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, попу-

ляций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процес-

сов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии 

в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений совре-

менной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержа-

ния, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой инфор-

мации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы со-

временности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 
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умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

 
БИОЛОГИЯ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следую-

щие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовно-

сти к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению 

биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, 

присущими системе биологического образования, наличие правосознания экологической куль-

туры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурны-

ми, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать го-

товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, реше-

нии учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия лю-

дей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познаватель-

ных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсужде-

нии спорных вопросов биологического содержания; готовность к гуманитарной и волонтёрской 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям Рос-

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, по-

нимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного об-

щества; 
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идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к 

своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

3) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

4) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

5) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил пове-

дения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экоси-

стем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельно-

сти экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуни-

кативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
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понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рациональ-

ного научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о един-

стве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурс-

ные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических про-

блем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природ-

ных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культу-

ры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обу-

чающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способно-

сти использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-

кость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-

ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) об-

щенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов по-

знания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, комму-

никативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и со-

циальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные меж-

дисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познаватель-

ной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные уни-

версальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторон-

не; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их ха-

рактерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять за-

кономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключе-

ния; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отноше-

ний в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в 

различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и не-

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целена-

правленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, 

в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологиче-

ской информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совер-

шенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 
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(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

9) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения от-

носительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести перего-

воры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других 

людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

10) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

11) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 
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ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

12) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублён-

ном уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они 

включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освое-

нию, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний 

и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать: 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологи-

ческие термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, са-

мовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности 

Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова - о центрах многообразия и происхождения культурных рас-

тений), законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, неза-

висимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 

Вавилова), принципы (комплементарности); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, однокле-

точных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и че-

ловека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедея-

тельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических процес-

сов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеро-

трофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогене-

за, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онто-

генеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у расте-

ний, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между 

этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами 

эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в форми-

ровании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и реше-

нии экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природо-

пользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понима-

ние сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфе-

ра), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), 

учения (А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере), за-

коны (генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира 

РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и сим-
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патрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, при-

способленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами ан-

тропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в со-

обществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и симво-

лику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи орга-

низмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия 

видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между ис-

следуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные резуль-

таты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих 

рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в обла-

сти биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветерина-

рии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологическо-

го образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 
АСТРОНОМИЯ, базовый уровень 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа ра-

боты телескопа; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульмина-

ция звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на раз-

личных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира; 

– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синоди-

ческий и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 

– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
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(уточненного) закона Кеплера; 

– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяго-

тения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для ис-

следования тел Солнечной системы; 

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, плане-

ты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять при-

чины их возникновения; 

– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и со-

хранения уникальной природы Земли; — описывать характерные особенности природы планет-

гигантов, их спутников и колец; 

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

– определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; — описывать 

наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательно-

стей на диаграмме «спектр — светимость»; 

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; — объяснять причи-

ны изменения светимости переменных звезд; 

– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной ста-

дии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и ки-

нематика); 

– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
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зависимости «период — светимость»; 

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

– сравнивать выводы А.Эйнштейна и А. А.Фридмана относительно модели Вселен-

ной; 

– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «крас-

ного смещения» в спектрах галактик; 

– формулировать закон Хаббла; 

– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверх-

новых; 

– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва; 

– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще не-

известна; 

– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии про-

блемы существования жизни во Вселенной; 

– иметь представление о значении астрономии в практической деятельности челове-

ка и дальнейшем научно-техническом развитии; 

– осознавать роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпред-

метные задачи); 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результа-

тов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
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назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-

ацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

3) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; спо-

собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 
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своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и акту-

ализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения про-

блемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и спо-

собов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, пред-

лагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными спо-

собами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликт-

ные ситуации; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный 

выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможно-

стей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-

суждать результаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной трени-

ровкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профи-

лактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении 

раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению норматив-

ных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-

вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, вы-

полнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскет-

бол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обо-

роне». 
 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, базовый уровень 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать про-

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

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению прин-

ципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологиче-

ского поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному 

наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 
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применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институ-

тов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, обще-

ства и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, па-

мяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Во-

оружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природ-

ному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Феде-

рации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и го-

товность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализо-

вать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перераста-

ния их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и тра-

дициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного пове-

дения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоро-

вью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимо-

сти; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
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вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в про-

цессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономиче-

ских процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения эко-

логической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, об-

щества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и класси-

фикации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их законо-

мерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выби-

рать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме без-

опасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, перено-

сить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необхо-

димой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасно-

сти жизнедеятельности; 

осуществлять различнее виды деятельности по приобретению нового знания, его преобра-

зованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 

защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоя-

тельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) 

критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (задан-

ным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновы-



 

156 

вать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасно-

сти личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном про-

цессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, перено-

сить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социаль-

ных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действо-

вать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и состав-

лять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпо-

чтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повы-

шать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие ре-

зультатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

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

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкрет-
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ной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мне-

ний и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, прини-

мать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, до-

говариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество 

и разумную инициативу. 

 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образо-

вания 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жиз-

ненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведе-

ния в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. При-

обретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жиз-

ни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-

щества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в соб-

ственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных си-

туациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опас-

ных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сфор-

мированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных забо-

леваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом обра-

зе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения 

к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явле-

ния в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупре-

ждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявле-

ниям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального харак-

тера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупре-

ждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных ме-

стах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-

сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодей-
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ствии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористическо-

го акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической опе-

рации; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и во-

инской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание дей-

ствия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включе-

ния в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управ-

ления качеством образования в гимназии (далее – ВСОКО), целью которой является формирование еди-

ной системы оценки состояния образовательной системы гимназии, получение объективной информации 

о её функционировании и развитии, тенденциях изменений. 

В соответствии с п.2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» раз-

работано «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации». 

Механизм внутренней оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования регулируется «Положением о системе оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования». 

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требова-

ния ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающи-

мися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые ре-

зультаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга и внешних мониторинговых ис-

следований; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных проце-

дур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итого-

вая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итого-

вую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследова-
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ния муниципального, регионального и   федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки и в рамках процедур   внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

предметных результатов у каждого учителя). 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений  о повышении квалификации 

учителя и его поощрении. 

Результаты процедур оценки образовательных достижений учащихся обсуждаются на Педагогиче-

ском совете и являются основанием для принятия   решений по коррекции текущей образовательной дея-

тельности, по совершенствованию основной образовательной программы и уточнению и/или разработке 

программы развития гимназии, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленче-

ских решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельно-

сти гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке спо-

собности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечива-

ется содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обуче-

ния, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированные 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 образо-

вания обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения 

– базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подго-

товки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оцени-

вают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые про-

граммные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности 

и т.п. 

Механизмы и инструментарий оценки образовательных достижений обучающихся с позиций систем-

но-деятельностного, комплексного и уровневого подходов конкретизируются в «Положении о системе 

оценки достижения результатов освоения основных образовательных программ общего образования». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Приказом директора гимназии от 28 февраля 2022 года № 229  в пункт 1.3.2 внесены изменения 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо-

вательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является   предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепри-

нятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального   окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

3) ответственности за результаты обучения; 

4) способности делать осознанный выбор своего образовательного  маршрута, в том числе вы-

бор профессии; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в 

виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется педагогиче-

скими работниками преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и вне-

урочной деятельности. Результаты наблюдений отражаются в рабочей документации педагогов и педаго-

га-психолога. Данные наблюдений обобщаются в конце обучения в 11 классе и представляются в виде 

итоговой характеристики. 

Использование личностных результатов обучающихся возможно только в соответствии с Федераль-

ным законом от 17 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных». Оценка этих достижений про-

водится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения ООП, которые представлены в регулятивными, коммуникативными, познавательными учеб-

ными действиями, формируемыми в ходе учебной и внеклассной (в том числе внеурочной) деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией гимназии и пси-

хологической службой гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание, периодичность внутришкольного мониторинга и инструментарий описаны в «Положе-

нии о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм общего образования». Мониторинг проводится по плану ВСОКО. 

Внутришкольный мониторинг достижения метапредметных результатов проводится не реже одного 

раза в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. Организация работы по выполнению итогового индивидуального 

проекта, этапы его выполнения и критерии оценивания отражены в «Положении об индивидуальном про-

екте выпускника». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным  предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государствен-

ной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути ре-

шения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данны-

ми, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентиро-

ванные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жиз-

ненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга учеб-

ных  достижений. 
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Особенности оценки по отдельному предмету представлены в соответствующем сборнике контроль-

но-оценочных средств. 

 

Особенности оценки результатов внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

• комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках общего 

образования (метапредметных, личностных и предметных результатов), 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не персони-
фицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной деятельности; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их представления; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации Программы при ин-
терпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 
•представление коллективного результата гpynnы обучающихся в рамках одного направления (результа-

ты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

•индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
•качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

              Формы представления результатов определяются локальным актом о внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления про-
исходит в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

   Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося использу-
ется портфолио — накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образова-
тельных достижений. 

    Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка достиже-
ний учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические работы, творче-
ские работы, самоанализ, наблюдения п др. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Основные принципы организации и проведения мониторинга 

• использование информационных данных и систе-
мы мониторинговых показателей (индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуе-
мое явление; 

• осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с определенными интерва-
лами сбора информации; 

• взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения системы 
мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

• личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной познава-
тельной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских компетентностей, креативных 
и организационных способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности — усвоении 
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 
миру и др.); 

• сформированности детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. (благопри-
ятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уро-
вень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

• качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Мониторинг предполагает : 

   -рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
-удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образовательных 

услуг; 

востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся; 
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положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и т.п. системы до-
полнительного образования школьного/районного/городского уровней; положительная динамика участия в 
творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. школьного / районного / городского уровней; 

успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, 
районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников); расширение  спектра
  образовательных  программ  внеурочной деятельности, 
взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 

повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий  
в воспитании, используемых внеаудиторных форм  деятельности  и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; расширение социально-
педагогического партнерства; 

общественная экспертиза внеурочной деятельности гимназии (публикации,отзывы, сер-
тификаты, экспертные заключения, благодарности), 

расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 
внеурочной деятельности гимназии; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится педагогом-

психологом в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение по-

знавательными универсальными учебными действиями: универсальными и   специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации образовательной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в це-

лом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддержи-

вающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявле-

нию и осознанию преподавателем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные ре-

зультаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуника-

тивными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуж-

дать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявле-

ния противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надеж-

ным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, ис-

пользования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интер-

претации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проек-

ты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов 

и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельно-

сти и корректировки индивидуального учебного плана. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения проме-

жуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебно-методических 

комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По пред-

метам, вводимым гимназией самостоятельно (элективные курсы и др.), планируемые результаты 

разрабатываются учителем и согласовываются с членами предметного МО. Оценочные процеду-

ры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являют-

ся основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным обучающимся. В портфолио достижений включаются как документы, фиксиру-

ющие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.). На уровне среднего образования приоритет при отборе до-

кументов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). Отбор работ и отзывов для портфо-

лио достижений ведется самим обучающимся совместно с учителем, классным руководителем и 

при участии членов семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных результатов (проводят учителя отдельных предме-

тов один раз в полугодие); 

- метапредметных результатов (проводят администрация и психологическая служба гимна-

зии по плану реализации внутренней системы  оценки качества образования); 

- оценки личностных результатов связана с оценкой поведения, прилежания, а также с оцен-

кой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляется на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых преподавателем обучающимся (проводит администрация по плану внутришколь-

ной инспекционно-контрольной деятельности по оценке качества образовательной деятельно-

сти); 

- оценки уровня профессионального мастерства классного руководителя осуществляемого на 

основе анализа посещенных мероприятий воспитательной направленности, а также анализа ре-

зультатов повседневной деятельности (проводит заместитель директора по ВР по Планам ВСО-

КО и воспитательной работы). 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года. Промежуточная атте-

стация проводится по всем  учебным предметам учебного плана на текущий учебный год. Про-

межуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов вы-

полнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перево-

да в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (статья 58) и «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
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освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведе-

ния ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-

риям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводит-

ся по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на ос-

новании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» 

для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся 

по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итого-

вую аттестацию. Демоверсия итоговой работы включена в структуру рабочей программы по 

предмету. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Порядок выставления итоговых отметок регламентируется «Положе-

нием о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, экзаменационных, годовых и 

итоговых отметок (внутренняя оценка) обучающихся 5-11-х классов». 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Защита проекта осуществляется специальной комиссией на школьной научно-практической 

конференции учащихся гимназии. 

Организация работы по выполнению итогового индивидуального проекта, процедура за-

щиты, критерии оценивания конкретизированы в «Положении о школьной научно-

практической конференции учащихся «Шаг в будущее». 

Итоговая отметка по предметам и по итоговому индивидуальному проекту фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образо-

вании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-

МЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД), (далее – Про-

грамма), сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о ха-

рактеристиках, 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, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных дей-

ствий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной об-

разовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-

ние навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-

ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ния 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, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по под-

готовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
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исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных про-

ектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель Программы — обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами Учи-

лища, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимо-

сти, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельно-

сти, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универ-

сальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возраст-

ного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: ак-

тивное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформиро-

ванные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жиз-

ненные ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельно-

сти 
Приказом директора гимназии от 28 февраля 2022 года № 229 в пункт 2.1.2. внесены изменения 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более   узком   (собственно   психологическом   значении)   термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и  по-

знавательного развития и саморазвития личности; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности, 

независимо от её специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских особенностей личности. УУД формируются целенаправленно и достигают высокого уров-

ня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Важ-

нейшей их характеристикой на этом этапе является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет уровень среднего общего 

образования как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на познава-

тельные, коммуникативные, регулятивные. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а так же 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, пуб-

лицистического и официально – делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Ре-

флексия обучающимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учеб-

ной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование, 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
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несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

 достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

 объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самосто-

ятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать вни-

мание на установление связей между новыми понятиями и прошлым опытом обучающихся, в 

этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Коммуникативные УУД обеспечивают: 

- социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество

 со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка способов и его реализация; 

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

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

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуни-

кации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, 

как и для формирования личности в целом, имеет организация совместной работы обучающих-

ся в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процес-

се освоения культуры во всех ее аспектах. 

        Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

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

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложно-

сти выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых яв-

ляется уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уро-

вень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предмет-

ным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект 

(в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосред-

ственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубо-

ко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного раз-

вития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в доста-

точной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная професси-

онализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные дей-

ствия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные си-

туации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять уча-

стие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особен-

ности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, спе-

цифику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь яр-

ко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осу-

ществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается поли-

мотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризис-

ную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осу-

ществлении окончательного выбора целей. 
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъек-

тов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленче-

ских умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне 

среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно исполь-

зуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникатив-

ные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выхо-

дить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст явля-

ется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирова-

ния собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклас-

сника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

        Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происхо-

дит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается ин-

дивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной си-

туации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, вы-

бора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные тре-

бования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения ши-

рокого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универ-

сальных учебных действий в школе.  

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения ра-

бочих программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержа-

ния и форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования УУД.  

 

Функции, состав и характеристики УУД представлены в таблице 1.   

Таблица 1. Функции, состав и характеристика универсальных учебных действий (УУД)  

  

  Метапредметные УУД  

Общая функция 

УУД  

обеспечивают  

1. целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности.  

2. этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.  
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Функции  Организация учащимся своей 

учебной деятельности как де-

ятельности самообразования  

Формирование сознательного и раз-

вернутого образовательного запроса, 

готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию, необходи-

мость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью, 

построение ИОТ  

Учебное сотрудниче-

ство с педагогами и 

сверстниками  

Состав  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

 1) умение самостоятельно 

определять цели деятельно-

сти и составлять планы де-

ятельности; самостоятель-

но осуществлять, контроли-

ровать и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в раз-

личных ситуациях;  

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к са-

мостоятельной информационнопо-

знавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходимой 

информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, 

критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

2) умение продуктивно 

общаться и взаимо-

действовать в процес-

се совместной дея-

тельности, учитывать 

позиции других участ-

ников деятельности, 

эффективно разре-

шать конфликты;  

8) владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства  

  5) умение использовать сред-

ства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной 

безопасности;  

6) умение определять назначе-

ние и функции различных социальных 

институтов,  

9)владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных про-

цессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств 

их достижения.  

 

Характеристика 

(номенклатура)  

целеполагание как постанов-

ка учебных и познавательных 

задач; планирование опреде-

ление последовательности 

промежуточных  

целей с учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий; прогнозирование 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его вре-

менных характеристик; кон-

троль в форме сличения спо-

соба действия и его резуль-

исследовательские (самостоятель-

ное выделение и формулирование по-

знавательной цели, гипотез и их про-

верка), информационные (поиск и 

выделение необходимой информации, 

в том числе с помощью компьютер-

ных средств, обработка, хранение, 

защита и использование информа-

ции), знаковосимволические действия 

(замещение, создание и преобразова-

ние модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную пред-

метную область, использование мо-

дели для решения задач); умение 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками — определение 

цели, функций участ-

ников, способов взаи-

модействия;   

постановка вопросов 

— инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации;   

разрешение конфлик-

тов — выявление, 

идентификация про-
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тата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона;  

структурировать  блемы, поиск и оценка 

альтернативных спо-

собов разрешения кон-

фликта, принятие ре-

шения и его реализа-

ция;   

 коррекция внесение необхо-

димых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия 

в случае расхождения этало-

на, реального действия и его 

продукта; оценка выделение 

и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осозна-

ние качества и уровня усвое-

ния. элементы волевой само-

регуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому уси-

лию к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

знания; умение осознанно и произ-

вольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; познава-

тельная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; смысловое 

чтение на основе осознания цели 

чтения и выбора вида чтения в зави-

симости от цели, извлечение необхо-

димой информации из прослушанных 

текстов различных жанров, опреде-

ление основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистиче-

ского и официально - делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информа-

ции; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать со-

держание текста; составлять тек-

сты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соот-

ветствие теме, жанру, стилю речи 

и др.)   

управление поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствий партнера; уме-

ние с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями ком-

муникации;  владение 

монологической и диа-

логической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нор-

мами родного языка  

 
Связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью пред-

ставлены в таблице 2.  

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-

ности определяем через концепцию системно-деятельностного подхода в обучении, в кото-

рой методологически и теоретически обосновано положение о том, что  целенаправленное 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД) как универсальных способов 

познания и освоения мира составляет «магистральный путь совершенствования образова-

тельного процесса» и выступает как инвариантная основа образовательной деятельности и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовер-

шенствованию.   
Таблица 2. Связи с содержанием отдельных учебных предметов 

по предметным областям и внеурочной деятельности. 

Предметная область   

Метапредметные результаты [1, п.8]   

МР1 МР2  МР3  МР4  МР5  МР6  МР7  МР8  МР9  

Русский язык и литература  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Иностранные языки  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Общественно-научные предметы +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Математика и информатика  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Естественно-научные предметы +  +  +  +  +  +  +  +  +  



 

173 

Физическая культура и ОБЖ  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Направления и формы внеурочной де-

ятельности   

МР1  МР2  МР3  МР4  МР5  МР6  МР7  МР8  МР9  

Спортивнооз-

доровительное  

Школьный спор-

тивный клуб, сек-

ции, соревнования  

+  +        +  +  +  +  

Духовно-

нравственное  

Поисковые иссле-

дования, волонтер-

ская деятельность  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Социальное   Общественно-

полезные практики  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Общеинтел-

лектуальное    

Научные исследо-

вания, социальные 

проекты, конферен-

ции, олимпиады, 

сетевые сообщества  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Общекультур-

ное  

Экскурсии, студии  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, вносит 

свой вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответствен-

ности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии язы-

ка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «понима-

нию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особо-

го способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-

видуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыс-

лей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диало-

га на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализи-

ровать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционально-

го восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познава-

тельных УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания».  Но этот же предмет с помощью дру-

гой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как обес-



 

174 

печивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД.  

Предметы «История» обеспечивают формирование личностных и метапредметных ре-

зультатов.  

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно 

это обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обу-

чающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов ра-

боты с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способ-

ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования раз-

нообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами картогра-

фической грамотности и использования географической карты как одного из языков междуна-

родного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует лич-

ностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости приме-

нения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказы-

вает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает раз-
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витие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы науч-

ных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теори-

ях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как фор-

мирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первона-

чальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанав-

ливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происхо-

дящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предот-

вращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры без-

опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:   

-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);   

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);   

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи соб-

ственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;   

-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ 

на возникающий вопрос.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Важная роль при формировании и развитии универсальных учебных действий принадлежит уме-

нию педагогов подбирать и конструировать специальные типовые задачи, обеспечивающие овладение 

обучающимися познавательными, коммуникативными и регулятивными УУД. 

        Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий (Таблица 4). 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать со-

ответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается со-

зданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающе-

гося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования в 

гимназии организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление меж-

предметных связей, целостной картины мира. Это, в частности, учебно-исследовательская работа обу-

чающихся, предполагающая: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в  области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не входящими в 

учебный план: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем региона, мира в це-

лом. 

На овладение познавательными УУД направлены, например, следующие типы задач: 

 на выстраивание стратегии поиска решения задачи; 

 на сериацию, сравнение, оценивание; 

 на проведение эмпирического исследования; 

 на проведение теоретического исследования; 

 на смысловое чтение. 

  

В гимназии  традиционно проводятся:  

- предметные декады (предметные и метапредметные погружения);  

- предметные интеллектуальные конкурсы (викторины);  

- интеллектуальные марафоны;  

- гимназические Дни науки;  

- библиотечные уроки, читательские конференции;  

- круглые столы, дебаты и семинары по актуальным проблемам современности;  

- образовательные экскурсии (реальные и виртуальные);  

- экскурсии в гимназический музей;  

-  учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:  

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и тех-

нологий;  

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, реги-

она, страны, мира в целом;  

 защиту учебно-исследовательских работ.  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий (Таблица 5). 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования— от-

крытость. Это  предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситу-
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аций, в которых обучающийся  сможет самостоятельно ставить цель про-

дуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

– представителями культурной и научной общественность для  вы-

полнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся получать опыт коммуникации, 

осваивать культурные и социальные нормы общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшего образовательного маршрута, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

       --                 комплексные задачи, направленные на решение проблем гимназии через участие в 

органах ученического самоуправления (Совет старшеклассников); 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях;  

в) создание и реализация социальных проектов; 

           

 К таким проектам относятся:  

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских ак-

ций (экологические акции, «Поздравь ветерана»);  

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори-

тельных акций («Рука помощи другу» «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»);  

 уроки толерантности;  

 создание и реализация социальных проектов, выходящих за рамки гимназии; 

 в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

-   самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

На овладение коммуникативными УУД направлены, например, следующие типы задач: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий (Таблица 3). 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созда-

нием условий для самостоятельного                      целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности са-

мостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

На овладение регулятивными УУД направлены, например, следующие типы задач: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 
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 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое может применяться при изучении 

любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД посредством выпол-

нения определенного алгоритма учебных действий. Различаются два типа задач, связанных с УУД:  

− задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД  

(типовая задача развития);  

− задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД  

(типовая задача оценки).  

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание должно быть сконструировано та-

ким образом, чтобы при его выполнении учащийся проявил способность применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие.   

На уровне среднего общего образования ФГОС определяет метапредметные результаты, которые 

могут быть получены при выполнении многошаговых заданий или серии заданий, последовательно 

связанных между собой алгоритмом исполняемых действий; для оценки умения школьника применять 

сложное УУД, как правило, используются комплексные задания, реже – простые. Выполнение ком-

плексного задания предполагает применение учащимся всех или большинства компонентов УУД. Про-

стое задание формулируется таким образом, чтобы проявлению и, следовательно, оценке подвергся са-

мый важный или последний шаг УУД.  

Примеры типовых задач для развития УУД предложены в таблицах 3, 4, 5.  

Типовые задачи могут быть использованы на уроках по различным учебным предметам. Распреде-

ление типовых задач внутри предмета должно осуществляться с учетом баланса  между временем осво-

ения и временем использования соответствующих действий.   

В рабочих программах учебных предметов, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

отражены особенности содержания и организации обучения по вопросу развития УУД и использования 

типовых задач, конкретные примеры приведены в демо версиях контрольно-измерительных материалов 

в приложениях к рабочим программам.   

Приказом директора гимназии от 28 февраля 2022 года № 229 в пункт 2.1.2. внесены изменения 

 

Таблица 3. Типовые задачи по развитию регулятивных УУД  

Наименование УУД         Типовая задача развития  Типовая задача оценки 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

2) самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

1.1.Анализировать существующие 

и планировать будущие образова-

тельные результаты  

Из учебного задания выделить те 

знания/ умения, которыми владеет и 

которых не хватает для ее решения  

Определить, какие именно  

знания/умения необходимы для ре-

шения  

учебного задания  

1.2.Идентифицировать собствен-

ные проблемы и определять цель 

обучения  

Установить взаимосвязь между зна-

нием и незнанием материала, необ-

ходимого для выполнения учебного 

задания. Определить, какие именно 

нужны знания и умения для выпол-

нения учебного задания.  

Оценить свои потенциальные воз-

можности в выполнении учебного 

задания, каких  

именно знаний и умений не хватает.  

1.3.Формулировать новые зада-

чи/версии решения проблемы  

Предположить, какой именно спо-

соб, путь решения проблемы будет 

самым верным, рациональным, оп-

тимальным и т.д.  

Предположить, в каком месте воз-

можна ошибка.  

Обосновать возможность или невоз-

можность выполнения учебного за-

дания.  

Определить, как устранить пробле-

му, чтобы получить запланирован-

ный результат.  
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1.4.Ставить цель на основе опре-

деленной проблемы  

Определить, что необходимо сде-

лать для решения проблемы с уче-

том имеющихся ресурсов  

Проверить, правильно ли выполнено 

задание, достигнута ли цель.  

1.5. Формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной 

цели деятельности  

Определить, что нужно сделать 

для достижения цели в первую 

очередь, во вторую и т. д. Вы-

строить действия в алгоритм, по-

следовательность шагов  

Оценить самостоятельно сформу-

лированные задачи с точки   зре-

ния движения к  

поставленной цели: позволят ли ее  

достичь, оптимален ли перечень, 

понятны 

 ли формулировки и пр.  

1.6. Обосновывать целевые ориен-

тиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая 

логическую  

последовательность шагов  

Объяснить, почему (ценности!) и 

зачем (цель!) именно этот порядок 

действий (последовательность за-

дач, шагов) необходимо соблю-

дать  

Оценить, позволит ли предложенный  

алгоритм действий-шагов достичь  

поставленной цели  

1.7 Определять необходимые дей-

ствие (я) в  соответствии с учебной 

и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм действий в  соответ-

ствии с учебной и познавательной 

задачей  

Составить несколько вариантов 

алгоритмов действий. Выбрать 

определённый алгоритм для вы-

полнения поставленной задачи  

Оценить правильность выбора дей-

ствий и составленного алгоритма  

 

  1.8 Обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных спо-

собов решения учебных  и познава-

тельных задач  

Выбрать наиболее эффективный 

способ решения учебной задачи и 

объяснить выбор  

Оценить эффективность способа 

решения учебной задачи  

  1.9 Определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи  

Выделить главное условие, необ-

ходимое для решения учебной за-

дачи  

Обосновать выбор главного условия 

решения учебной задачи  

   1.10 Выстраивать жизненные пла-

ны на краткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать  

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов)  

Описать свое желание в конкрет-

ных образах, предметах (кем 

быть, каким стать, что иметь). 

Определить, что нужно сделать 

для достижения цели, какие 

именно шаги-действия предпри-

нять и в какой последовательно-

сти  

Объяснить, что и в каком порядке 

нужно сделать для достижения по-

ставленной цели,  почему  эти   

действия и именно в такой после-

довательности нужно  

предпринять  

   1.11 Самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели  

Самостоятельно выбрать сред-

ства/ресурсы решения учебной 

задачи / достижения поставленной 

цели  

Самостоятельно  оценить выбран-

ные  

средства/ресурсы решения учебной 

задачи  

    1.12 Составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования)  

Составить алгоритм решения 

учебной задачи.  

Составить календарный план- 

график выполнения задач по реа-

лизации проекта, проведения  

исследования  

Оценить правильность алгоритма 

решения учебной задачи.  

Обосновать порядок, последова-

тельность шагов- действий, плани-

руемых для решения проблемы  

  1.13 Определять потенциальные     

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения  

Определить алгоритм действий, 

необходимых для решения про-

блемы, которая может возникнуть 

при решении учебной задачи.  

Оценить адекватность используе-

мых средств для разрешения воз-

никшей проблемы  

  1.14 Описывать свой опыт, оформ-

ляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса  

Описать алгоритм решения зада-

чи, использованные средства и 

ресурсы, необходимые условия 

так, чтобы другой смог восполь-

Оценить представленный опыт ре-

шения задачи с точки зрения воз-

можности его применения в своей 

жизни  
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зоваться этим опытом  

 1.15 Планировать и корректировать 

свою индивидуальную образова-

тельную траекторию  

Составить план индивидуальной 

работы. Внести необходимые 

дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы  

Оценить адекватность плана и ак-

туальность его коррекции. Разрабо-

тать план изучения отдельной темы 

учебной программы  

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

1.16  Определять  совместно с педаго-

гом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оцен-

ки своей учебной деятельности  

Из предложенных критериев выбрать 

те, которые соответствуют постав-

ленной задаче  

Разработать критерии оценки на при-

мере выполнения учебного задания  

1.17 Систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых    результатов и оценки 

своей деятельности  

Определить, все ли критерии позво-

лят оценить результаты деятельности  

 Исходя  из предложенных критериев,  

оценить выполнение учебного задания  

1.18 Отбирать инструменты для оце-

нивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных 

условий и требований  

Выбрать способ и средство оценки 

своей работы из предложенных  

Оценить, все ли необходимые условия 

есть для выполнения деятельности, 

соответствует ли деятельность требо-

ваниям  

1.19 Оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого резуль-

тата  

Проанализировать процесс выполне-

ния учебного задания с точки зрения 

достижения результата и причин его 

отсутствия  

Доказать, что результаты достигнуты  

1.20 Находить достаточные средства 

для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при  

отсутствии планируемого результата  

Определить, какие средства необхо-

димы для выполнения учебного за-

дания и достижения цели. Привлечь 

дополнительные средства для вы-

полнения учебных действий в слу-

чае необходимости или изменения 

ситуации  

Оценить, были ли достаточными для 

достижения цели использованные 

средства, привлекались ли дополни-

тельные  

1.21 Работая по своему плану, вносить  

коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации 

для  получения запланированных ха-

рактеристик  продукта/ результата  

Учесть при разработке плана дей-

ствий возможные варианты измене-

ния ситуации и выхода  из них  

Оценить, изменилась ли ситуация при 

выполнении плана действий и при-

нять решение о корректировке дей-

ствий с учетом достижения результата  

1.22 Устанавливать связь между по-

лученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса 

деятельности, по завершении деятель-

ности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта 

Провести анализ полученного ре-

зультата с точки зрения деятельно-

сти по его достижению (что     было  

сделано или не сделано и как было 

сделано, что повлияло на результат)  

Оценить, соответствует ли получен-

ный   

результат  (продукт) заявленным 

требованиям. Если нет, найти причины 

или предложить  другие способы, сред-

ства, ресурсы для  улучшения 

характеристик продукта  

1.23 Сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять 

 ошибки самостоятельно  

Проанализировать пройденный путь 

на соответствие цели и скорректи-

ровать при необходимости.  

Проанализировать неправильно 

выполненное учебное задание, 

определить, почему была допущена 

Оценить свои действия с точки зре-

ния продвижения к цели: способ-

ствуют ли ее достижению, достаточ-

ны ли, есть ли лишние и т. д.  
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ошибка, исправить ее  

1.24. Определять критерии правиль-

ности  

(корректности) выполнения учебной 

задачи  

Из ряда предложенных критериев 

выбрать те, которые позволят оце-

нить правильность выполнения 

учебного задания  

Предложить критерии оценки выпол-

нения учебного задания  

1.25. Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учеб-

ной задачи  

Выбрать способ и средство/ инстру-

мент для выполнения учебного за-

дания  

Доказать правильность выбора спосо-

ба и 

  средства/ инструмента  для  

выполнения учебного задания  

1.26. Свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и спо-

собы действий  

Определить цель и способ выпол-

нения задания, отобрать или пред-

ложить критерии оценки достиже-
ния результата и его соответствия  

поставленной цели  

Оценить выполнение учебного зада-

ния с помощью выработанных крите-

риев с точки зрения достижения це-

ли, используемых способов и достиг-

нутых результатов  

1.27. Оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или само-

стоятельно определенным     крите-

риям в соответствии с целью дея-

тельности  

Дать оценку результату своей дея-

тельности по заданным критериям 

на соответствие цели деятельности  

Оценить конечный результат дея-

тельности 

  по  

определенным критериям  

1.28. Обосновывать  

Достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внеш-

них ресурсов  

Оценить, достаточно ли внутренних 

и внешних ресурсов для     достиже-
ния     результата и позволит  

ли выбранный способ достичь цель  

Доказать, что достижение результата  

возможно выбранным способом  

1.29.Фиксировать и анализировать 

динамику собственных  образова-

тельных результатов  

 Провести анализ усвоенных знаний, 

умений применять свои знания и 

освоенные способы  

Оценить изменение результатов 

(прирост знаний или его отсутствие, 

разнообразие освоенных способов       

и ситуаций, в которых они применя-

лись)  

 

Таблица 4. Типовые задачи по развитию познавательных УУД 

 

Наименование УУД  Типовая задача развития  Типовая задача оценки  

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения  

9.1.  Наблюдать  

и анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в  

процессе взаимопроверки  

Проследить за  ходом и процессом 

выполнения задания другим уча-

щимся, при необходимости оказать 

помощь. Проследить, просчитать 

динамику   результатов своей 

учебной деятельности  

Оценить ход выполнения учебного 

задания с точки зрения соблюдения 

времени, алгоритма, правил, порядка, 

последовательности и др.  

9.2. Соотносить реальные и планиру-

емые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности  и 

делать выводы  

Определить, насколько отличается 

полученный результат от заплани-

рованного (по качеству продукта, 

отметке за работу, уровню знаний, 

умений)  

Оценить,  соответствует  ли 

 реальный результат  за-

планированному.  Если  нет, 

найти причины несоответствия  
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9.3. Принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответствен-

ность  

Найти способ решения учебного 

задания, или определить цель его 

выполнения, или выбрать те дей-

ствия, которые необходимы для 

выполнения задания  

Доказать правильность (рациональ-

ность, верность, оптимальность) вы-

бранного способа или действий вы-

полнения задания с точки зрения до-

стижения цели  

9.4. Самостоятельно  

определять причины своего успеха 

или  неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха  

Предположить (определить), благо-

даря чему выполнено или не вы-

полнено задание (почему  

получен или не получен результат)  

Оценить, благодаря чему получен 

конечный результат. Если результат 

не нравится, не тот, который хотелось 

бы получить: предположить, что 

и/или как можно сделать, чтобы ис-

править ситуацию  

9.5. Ретроспективно  

определять, какие действия по реше-

нию учебной задачи или параметры 

этих действий привели  к  по-

лучению имеющегося   продукта 

учебной деятельности  

Проанализировать ход выполнения 

действий и ответить на вопрос: 

благодаря чему получено то или 

иное качество продукта (текста, 

презентации, творческой работы, 

др.)  

Оценить свою деятельность, опреде-

лив причины того или иного качества  

продукта  

9.6. Демонстрировать приемы регуля-

ции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмо-

циональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической 

реактивности)  

Оценить свое эмоциональное со-

стояние, способствует ли оно рабо-

те на уроке  

Предложить прием эмоциональной 

и/или психофизиологической настрой-

ки на урок и после выполнения оце-

нить его эффективность  

 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания;  

3.1. Подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под идеи)  

В определении изучаемого явления 

найти ключевое слово, словосочета-

ние, определить соподчиненные ему 

слова, понятия и найти их значение 

с точки зрения признаков и свойств 

ключевого слова  

В ряду изучаемых явлений распо-

знать то (те), которое имеет  вы-

деленные или данные  

признаки и свойства  

3.2. Выстраивать логическую цепь 

ключевого слова и соподчиненных 

ему слов 

В определении изучаемого явления 

найти ключевое  слово, словосочета-

ние, определить соподчиненные ему 

слова и выстроить логическую це-

почку между ними, или перефрази-

ровать определение, используя толь-

ко ключевое слово и связанные с 

ним, соподчиненные ему слова. 

Проанализировать определение изу-

чаемого явления, выявить взаимо-

связи между используемыми в опре-

делении понятиями и восстановить 

логическую цепочку  

Привести доказательство того, что 

рассматриваемое явление относится к 

ряду изучаемых  

3.3. Выделять признак двух или не-

скольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство  

В ряду изучаемых явлений, пред-

метов найти общий признак, свой-

ство и на этом основании объяс-

нить их сходство  

В ряду изучаемых явлений, предме-

тов распознать схожие и обосновать, 

что  именно их объединяет  

 



 

183 

3.4. Объединять предметы и явления 

в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления  

  

Ряд изучаемых явлений, предметов 

разбить по группам и объяснить, на 

основании чего  

Построить  классификацию  изучае-

мых  

явлений, предметов, сделать вывод  

3.5. Выделять явление из общего ряда 

других явлений  

В ряду изучаемых явлений, предме-

тов найти явление, предмет, имею-

щий указанные признаки  

Обосновать правильность выделения 

явления, предмета в ряду изучаемых  

3.6. Определять обстоятельства, ко-

торые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяю-

щие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и 

следствия явлений  

Для ряда изучаемых явлений (со-

бытий) найти факторы, благодаря 

которым они возникли (существо-

вали, происходили). Из нескольких 

факторов (условий, ситуаций) вы-

брать тот, который и определил 

дальнейший ход развития событий, 

само существование явления. 

Определить, к каким последствиям 

привела череда событий, связь изу-

чаемых явлений  

  

Для ряда изучаемых явлений, собы-

тий найти обстоятельства, связыва-

ющие между собой эти явления, со-

бытия.  

Обосновать, по каким причинам и с 

какими последствиями возникли и 

существовали явления, происходили 

события  

3.7. Строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлени-
ям и от частных явлений к общим  

закономерностям  

В ряду изучаемых явлений, событий 

найти частное.  

Определить, как связаны данные 

явления, события. Определить, есть 

ли и если есть, то какая закономер-

ность для ряда данных явлений, со-

бытий. Подтвердить изучаемую, 

общеизвестную закономерность 

частными случаями, явлениями, 

событиями  

  

Доказать, что данное явление, собы-

тие, выражение является частным 

(или отражает закономерность)  

3.8. Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки  

Сравнить предметы и явления из 

ряда изучаемых, найти общие  

признаки. Рассказать, как именно 

данные признаки проявляются в 

каждом из них  

Объяснить, на основании чего объ-

единены данные явления, предметы  

 

3.9. Излагать полученную информа-

цию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи  

Дополнить информационный блок 

учебной задачи недостающей ин-

формацией, объяснить, почему 

именно эта информация необходима  

Объяснить важность (необходи-

мость, достаточность, неважность) 

полученных сведений, фактов, дру-

гой информации для решения задачи  

3.10. Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации  

Выделить из текста информацию, 

которая нуждается в анализе, прора-

ботке, проверке на достоверность. 

Найти способы проверки достовер-

ности информации и продемонстри-

ровать их применение.  

Выделить из данного текста ин-

формацию и проверить ее. Про-

верить достоверность информа-

ции. Ответ обосновать  
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3.11. Вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него ис-

точником  

Определить свое эмоциональное 

впечатление от произведения искус-

ства, содержания текста, изучаемого 

события, явления, предмета, др., от-

вет обосновать. Выбрать из перечня 

эмоциональных реакций, ту, которая 

наиболее близко Передает соб-

ственное эмоциональное впечатле-

ние, испытываемое «здесь и сей-

час», свой выбор обосновать  

Описать свои чувства, эмоции, вы-

званные Произведением искусства, 

Содержанием текста, Изучаемым со-

бытием, явлением, предметом и др.  

3.12. Объяснять явления, процессы, 

связи и  

отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской де-

ятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения)  

Привести примеры, провести анало-

гию, определить Закономерность в 

ряду изучаемых явлений, процессов, 

связей, отношений. Объяснить явле-

ния, процессы, связи, отношения с 

точки зрения их взаимосвязей, при-

чин, значимости, роли и т. д. Объяс-

нить установленные или выявлен-

ные связи, отношения  

Провести исследование на заданную 

тему и подготовить по его результа-

там сообщение, презентацию, интел-

лект-карту  

3.13. Выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе воз-

можные причины / наиболее вероят-

ные причины, возможные послед-

ствия заданной причины самостоя-

тельно  

Предположить, что могло послу-

жить причинами для данного собы-

тия, явления; какими могли бы быть 

последствия, если бы события, яв-

ления происходили, развивались по-

другому.  

Провести причинно- следственный 

анализ события, явления  

  

 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников;  

 

4.1. Определять необходимые клю-

чевые поисковые слова и запросы  

Из информации, в которой есть 

необходимость, вычленить единицу 

(слово, понятие, фразу), которая 

определяет основной (ключевой, 

важный, главный) смысл информа-

ции  

Доказать, что выделенная единица 

является ключевой  

4.2. Осуществлять взаимо-

действие с электронными 

поисковыми системами, 

словарями  

 Найти  необходимую  информацию 

 в разных  

(например, в 7-ми) поисковых си-

стемах, словарях. Составить рей-
тинг поисковых систем по  

комфортности использования  

Оценить,  сравнить 

 найденную  в 

 разных поисковых системах, 

словарях информацию на соответ-

ствие ключевой единице.  

Обосновать выбор использованной 

поисковой системы   

4.3. Формировать множественную 

выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов 

поиска  

Проанализировать источники ин-

формации по заданной теме с точки 

зрения достоверности предоставля-

емой информации  

Создать каталог источников инфор-

мации по заданной теме в помощь 

одноклассникам.  

Найти несколько разных источни-

ков искомой информации и оценить 

их с точки зрения объективности 

результатов поиска  
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4.4. Соотносить полученные резуль-

таты поиска со своей деятельностью  

Проанализировать полученную ин-

формацию на соответствие поиско-

вой задаче.  

Привести  примеры  способов и 

средств нахождения нужной ин-

формации  

Оценить свою деятельность с точки 

зрения полученной информации (к 

тем ли результатам пришли, вы-

полняя те или иные действия)  

 

Наименование ИКТ- ком-

петенции  

Типовая задача развития  Типовая задача оценки  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в ре-

шении когнитивных,  

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

5.7. Целенаправленно искать и ис-

пользовать информационные ресур-

сы, необходимые для решения учеб-

ных и  

практических задач с помощью 

средств ИКТ  

Найти информацию в интернете по 

заданной теме и использовать ее для 

выполнения задания  

Доказать, что использованные ресур-

сы соответствуют поставленной за-

дачи  

5.8. Выбирать, строить и использо-

вать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей 

средствами  естественных и фор-

мальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации  

Изучить технологию и технику об-

мена электронными сообщениями. 

Обменятся электронными сообще-
ниями с учителем,  

одноклассником по заданной теме  

Оценить полученное сообщение с 

точки зрения правильности, полноты  

представленной информации  

5.9. Выделять информационный ас-

пект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения зада-

чи  

Выделить в учебном задании инфор-

мацию, другие  данные, составить 

алгоритм его выполнения  

Обосновать алгоритм выполнения 

учебного задания  

5.10. Использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адек-

ватных задаче инструментальных 

программноаппаратных средств и 

сервисов) для  

решения  информационных и  

коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефе-

ратов, создание презентаций и др.  

Создать презентацию по заданной 

теме, подготовить выступление с 

аудиовизуальной поддержкой  

Представить презентацию, расска-

зать об использовании инструментов 

ИКТ при ее подготовке  

5.11 Использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм  

Проверить заданный текст на пла-

гиат. Подготовить сообщение о по-

следствиях нарушения авторского 

права  

Оценить свою работу (презентацию, 

текст) с точки зрения соблюдения 

этических и правовых норм  

5.12 Создавать информационные ре-

сурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информацион-

ную гигиену и правила информаци-

онной безопасности  

Изучить технологию создания ин-

формационных ресурсов разного ти-

па и для разных аудиторий, правила 

информационной гигиены и безопас-

ности. Создать в цифровой среде до-

клад, презентацию, видеоряд и пр. с 

соблюдением правил эргономика, 

информационной гигиены и безопас-

ности  

Оценить свою работу (презентацию, 

текст) с точки зрения соблюдения 

правил информационной безопасности  

  

Таблица 5. Типовые задачи по развитию коммуникативных УУД  
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Наименование УУД  Типовая задача развития  Типовая задача оценки  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

2.1.  Определять  возможные       

роли в совместной деятельности  

При распределении ролей в группе         

познакомиться с функциями каж-

дой роли и выбрать ту роль, с кото-

рой справишься  

Обосновать  свои  возможности 

для выполнения той или иной роли  

2.2. Играть определенную роль в 

совместной деятельности  

Выполнить действия своей роли в 

деятельности группы для решения 

поставленной задачи  

После выполнения задания оценить 

качество своих действий в выполня-

емой роли в данной группе  

2.3. Принимать позицию собесед-

ника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории  

Сформулировать правила работы в 

группе и придерживаться их. При-

вести из речи собеседника примеры 

его мнения (точки зрения), доказа-

тельства (аргументов), используе-

мых фактов; определить, что имен-

но использовал в речи собеседник 

(гипотезы, аксиомы, теории)  

(Оценивается в процессе наблюдения 

за соблюдением правил работы в 

группе). Привести пример своей точ-

ки зрения, пример доказательства с 

использованием фактов, пример  ги-

потезы,  аксиомы и теории  

2.4. Определять свои действия и 

действия партнера, которые спо-

собствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации  

Проанализировать работу в группе с 

точки зрения успешности выполне-

ния учебной задачи  

Оценить, какие именно действия по-

влияли на успешное сотрудничество в 

группе  

 

2.5. Строить позитивные отноше-

ния в процессе учебной и познава-

тельной деятельности;  

Оказать помощь однокласснику, 

партнеру в группе в решении учеб-

ной задачи  

Выполнить задание в паре, в группе 

(наблюдение за отношениями в сов-

местной деятельности)  

2.6. Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен)  

Высказать и обосновать свою точку 

зрения. Привести контраргументы в 

дискуссии  

Привести аргументы в доказательство 

своей точки зрения  

2.7. Критически относиться к свое-

му мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мне-

ния (если оно  

таково) и корректировать его  

Сравнить свою точку зрения с мне-

нием другого человека, внести кор-

рективы в свое высказывание  

Сделать вывод о правильности или 

ошибочности своего мнения.  

2.8. Предлагать альтернативное ре-

шение в конфликтной ситуации  

Предложить способ разрешения 

проблемной ситуации  

Найти наиболее рациональное реше-

ние в проблемной ситуации  

2.9. Выделять общую точку зрения в 

дискуссии  

Сравнить свою точку зрения с мне-

нием другого (других) участника 

дискуссии, выделить общее  

Обобщить точки зрения и сделать 

вывод  

2.10. Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой 

задачей  

Сформулировать  правила работы 

группы  в   

соответствии с поставленной зада-

чей и придерживаться их  

Оценить свой  вклад в решение по-

ставленной задачи  

2.11. Организовывать учебное взаи-

модействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.)  

Определить и выполнить действия в 

качестве командира (капитана, ли-

дера) группы, который обозначит 

роли других участников  

Оценить выполнение своих задач 

как капитана, командира,  лидера   

группы и остальных участников 

группы  
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2.12. Устранять в рамках диалога 

разрывы в  

коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или со-

держания диалога  

Переформулировать вопрос, задание 

так, чтобы было понятно собеседни-

ку.  

Оценить ситуацию со стороны, по-

смотреть на нее «глазами» собесед-

ника  

Задать вопросы, задание так, чтобы 

при его выполнении не возникало 

затруднений.  

Оценить конфликтную ситуацию с 

точки зрения причин, приведших к 

ней  

2.13. Использовать вербальные 

средства (средства логической свя-

зи) для выделениясмысловых блоков 

своего выступления  

Привести примеры из текста сооб-

щения  

Оценить объективность приведенных 

примеров  

 

2.14. Использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя  

Подготовить /отобрать под руковод-

ством учителя наглядные средства 

для иллюстрирования сообщаемого  

Оценить целесообразность использо-

вания подобранных наглядных 

средств  

2.15. Делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его  

Составить отзыв о сообщении одно-

классника  

Оценить правильность использова-

ния речевых средств в соответствии  

с задачей коммуникации  

Наименование УУД  Типовая задача развития  Типовая задача оценки  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-

вать адекватные языковые средства;  

8.1. Определять задачу коммуника-

ции и в соответствии с ней отбирать 
речевые  

средства  

Подготовить сообщение на задан-

ную тему и оформить наглядный 

материал  

Оценить собственное выступление с 

точки зрения правильности исполь-

зования понятий и терминов  

8.2. Отбирать и использовать рече-

вые средства в процессе коммуни-

кации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.)  

Ответить на вопросы одноклассни-

ков по теме сообщения. Подгото-

вить вопросы по теме сообщения  

Оценить правильность и соответствие 

теме вопросов и ответов  

8.3. Представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной  

деятельности  

Составить алгоритм выполнения 

(решения) данного задания  

Составить последовательный план по 

выполнению данного задания  

8.4. Соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в монологе и дис-

куссии в соответствии с коммуни-

кативной задачей  

Подготовить выступление, ответ с 

учетом регламента и соблюдением 

культуры речи  

Оценить качество и временные пока-

затели выступления  

8.5. Высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога  

Высказать свое мнение с приведе-

нием примеров о подготовленном 

сообщении.  

Попросить одноклассников оценить 

свое сообщение  

Оценить сообщение одноклассника  

8.6. Принимать решение в ходе диа-

лога  и  согласовывать  его с со-

беседником  

Найти общее решение (или компро-

мисс мнений)  

Оценить удовлетворенность диалогом  

8.7. Создавать письменные  

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходи-

мых речевых средств  

Одноклассникам записать основные 

тезисы сообщения (вопросов-

ответов участников диалога)  

Оценить правильность использования 

в сообщении терминов и понятий  
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Ориентируясь на основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить специфические требо-

вания, предъявляемые к типовым задачам по формированию разных видов УУД:   

 

Требования к типовым задачам 

 

№  

п/п  
Вид УУД  Задача  

Требования к типовым 

задачам  
Тип задач  

1.  

Познаватель-

ные УУД  

Создание усло-
вий для  

восстановления 

полидисципли-

нар ных связей, 

формирования 

рефлексии обу-

чающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и пред-

ставлений.  

Задачи  должны 

 быть сконструиро-

ваны таким образом, что-

бы формировать у обуча-

ющихся умения:  

а)объяснять явления с 

научной точки зрения;  

б)разрабатывать дизайн 

научного исследования;  

в)интерпретировать  по-

лученные данные и дока-

зательства  с разных пози-

ций и формулировать со-

ответствующие выводы.  

Организация образовательных собы-

тий, выводящих обучающихся на 

восстановление межпредметных свя-

зей, целостной картины мира:   

-полидисциплинарные и метапред-

метные погружения  и интенсивы;  

-методологические и философские 

семинары;  

-образовательные экспедиции и экс-

курсии;  

-учебно-исследовательская работа 

обучающихся,  которая предполагает:  

-выбор тематики исследования, свя-

занной с новейшими  

достижениями в области науки и тех-

нологий;  

-выбор тематики исследований, свя-

занных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.;  

-выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в 

целом  

2.  

Коммуника-

тивные УУД  

Организация  и  

обеспечение  

ситуаций,  в  

которых обуча-

ющийся  сможет 

самостоятельно  

ставить  цель  

продуктивного 

взаимодействия 

с другими людь-

ми, сообщества-

ми и организа-

циями и  

 

Формирование у обучаю-

щихся умения самостоя-

тельно ставить цели ком-

муникации, выбирать 

партнеров и способ пове-

дения во время коммуни-

кации, освоение культур-

ных и социальных норм 

общения с представителя-

ми различных сообществ:  

-с обучающимися других 

образовательных органи-

заций региона, как с ро-

весниками, так и с детьми 

иных возрастов;  

-представителями   

местного  

Типовые задачи и события, позволя-

ющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации:  

-межшкольные (межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи 

на ассамблеях, должен носить поли-

дисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

-комплексные задачи, направленные 

на решение актуальных проблем, ле-

жащих в ближайшем будущем обу-

чающихся: выбор дальнейшей обра-

зовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и 

т.п.;  

-комплексные задачи, направленные 

на решение проблем местного сооб-

щества;  

-комплексные задачи, направленные 

 на изменение  и  
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  достигать ее.   сообщества, бизнес-

структур, культурной и 

научной общественно-

сти для выполнения 

учебно-

исследовательских ра-

бот и реализации проек-

тов;  

-представителями вла-

сти, местного само-

управления, фондов, 

спонсорами и др.  

улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

-социальные проекты, направленные 

на улучшение жизни местного сооб-

щества. К таким проектам относятся:  

а)участие  в  волонтерских 

 акциях  и  движениях, 

самостоятельная организация волон-

терских акций;  

б)участие в благотворительных акци-

ях и движениях, самостоятельная ор-

ганизация благотворительных акций;  

в)создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и направ-

ленности, выходящих за рамки обра-

зовательной организации;  

-получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных образо-

вательной организации:  

а)в заочных и дистанционных школах 

и университетах;  

б)участие в дистанционных конкурсах 

и олимпиадах;  

в)самостоятельное освоение отдель-

ных предметов и курсов;  

г)самостоятельное освоение дополни-

тельных иностранных языков.  

3.  

Регулятивные 

УУД  

Обеспечение и со-

здание условий 

для  

самостоятельного 

целенаправленного 

действия обучаю-

щегося  

Использование  возможности  

самостоятельного  

формирования  элементов  

индивидуальной  

образовательной траек-

тории  

а)самостоятельное изучение дополни-

тельных иностранных языков с после-

дующей сертификацией;  

б)самостоятельное освоение глав, раз-

делов и тем учебных предметов;  

в)самостоятельное обучение в заоч-

ных и дистанционных школах и уни-

верситетах;  

г)самостоятельное определение темы 

проекта, методов и способов его реа-

лизации, источников ресурсов, необ-

ходимых для реализации проекта;  

д)самостоятельное взаимодействие с 

источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.;  

е)самостоятельное управление ресур-

сами, в том числе нематериальными;  

ж)презентация результатов проектной 

работы на различных этапах ее реали-

зации.  

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и    проектной деятельности 

обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-
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ские черты. К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 структуру учебно-исследовательской и проектной деятельности (анализ актуаль-

ности, целеполагание, определение задач, выбор средств методов и т.д.). 

 

Таблица 2. Специфические черты учебно-исследовательской и  проектной деятельно-

сти 

 

Учебно-исследовательская деятельность Проектная деятельность 

В ходе исследования организуется поиск

 в какой-то  области, 

формулируются   отдельные 

характеристики  итогов   работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Проект направлен на получение конкретного

 запланированного резуль-

тата – продукта, обладающего определенными 

 свойствами, и ко-

торый необходим для конкретного 

использования. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную провер-

ку выдвинутых предположений. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уровне среднего общего образова-

ния имеет ряд особенностей, отличающих её от аналогичной деятельности на уровне основного 

общего образования. 

Таблица 3 – Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного общего и среднего общего образования 

 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Акцент на освоении учебно- исследо-

вательской и проектной работы как ти-

па деятельности, где материалом явля-

ются, прежде всего, учебные предметы 

Исследование и проект приобретают статус ин-

струментов учебной деятельности полидисципли-

нарного характера, необходимых для освоения со-

циальной жизни и культуры 

Процесс становления проектной дея-

тельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной

 деятельности 

обучающихся и преподавателя 

Проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресур-

сы и пр. Начинают использоваться элементы мате-

матического моделирования и анализа как ин-

струмента интерпретации результатов исследова-

ния 

Параметры и критерии успешности за-

даются руководителем проекта 

Сам обучающийся определяет параметры и крите-

рии успешности реализации проекта 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть следу-

ющими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и др.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-
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довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

- задание по самоподготовке исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся, 

в том числе исследовательского характера; 

- научное общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и ито-

говых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллекту-

альных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими 

научно-исследовательскими обществами других образовательных организаций; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской         деятельности являют-

ся: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В гимназии на уровне среднего общего образования приоритетными  направлениями 

являются: 

– социальное; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предмет-

ном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, ре-

жимов 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 за-

дачи, носящие поли дисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 
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в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде ста-

тей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Результаты представляются публично на специально организованных площадках. Это мо-

гут быть конкурсы, фестивали, конференции школьного или внешкольного уровней. 

Условия и средства формирования УУД 
Название 

условия 

Краткая 

характеристика 
Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

Формирование 

коммуникативных 

распределение начальных действий и опера-

ций, заданное предметным 

 В процессе 

учебной 

деятельности 

действий условием совместной работы; обмен 

способами действия; взаимопонима-

ние; коммуникация; 

планирование общих способов работы; рефлек-

сия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действи-

ями и операция-

ми, вербальными 

и невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и сред-

ства их достиже-

ния, 

учитывать 

позиции других 

Организация совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим под-

росткам предо-

ставляется новое 

место в системе 

учебных отноше-

ний: 

«пробую учить 

других», «учу 

себя сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и обобще-

ния освоенных 

учащимся средств и 

способов учебных 

действий 
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Проектная 

деятельность 

 Развитие коммуни-

кативных способно-

стей и сотрудниче-

ства, кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1. со сверстниками с распределением функ-

ций. 

2. с взрослым с распределением функ-

ций. 

3. со сверстниками без чёткого разде-

ления функций. 

4. конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Дискуссия Диалог обучаю-

щихся в устной и 

письменной 

форме 

Сформировать 

свою точку зрения, 

скоординировать 

разные точки зре-

ния для достиже-

ния общей цели, 

становление спо-

собности к самооб-

разованию 

Выделяются следующие функции пись-

менной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изло-

женной точки зрения других людей 

• усиление письменного оформления мысли 

за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, что-

бы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника 

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, 

 

Тренинги Способ психоло-

гической коррек-

ции когнитивных 

и эмоционально- 

личностных спо-

собностей 

Вырабатывать по-

ложительное отно-

шение к другому, 

развивать навыки 

взаимодействия, со-

здавать положи-

тельное настроение, 

учиться познавать 

себя через 

Восприятие дру-

гих, развивать по-

ложительную са-

мооценку и 

другие 

Групповая игра и другие формы совмест-

ной деятельности (учебно- исследователь-

ская, проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с по-

мощью которой 

устанавливается 

истинность како-

го-либо 

суждения 

Средство развития 

логического мыш-

ления, активизация 

мыслительной дея-

тельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказа-

тельств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика 

Развитие коммуни-

кативных действий, 

формирование са-

мосознания и чув-

ства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на 

различных этапах организации учебного про-

цесса: целеполагание, выбор форм и методов 

работы, рефлексия. 

 

В соответствии с ФГОС СОО особой формой организации деятельности обучающихся 

является индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект). Он выполня-

ется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учеб-

ного времени, специально отведённого учебным планом (Учебным планом  гимназии преду-
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смотрено выполнение индивидуального проекта), и должен быть представлен в виде завершён-

ного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, со-

циального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 10-11 классах реализуется через:  

- урочную деятельность в виде отдельных заданий, уроков, монопроектов, межпредметных 

заданий проектного характера;  

- дополнительный учебный предмет - курс «Индивидуальный проект», который включает моду-

ли как по учебному исследованию, так и по учебному проекту  

- курсы внеурочной деятельности в форме проектных мастерских;  

- социальные практики (подготовка к реализации (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, формирование временных творческих групп для реализации проектов) и реали-

зация индивидуальных, групповых и коллективных учебно-исследовательских проектов, по-

ездки и экскурсии в соответствии с профилем обучения и реализация задач отдыха и оздоров-

ления, поддержка инициатив обучающихся, «зрительские марафоны» с последующим обсуж-

дением.)  

Изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный проект» и курсов вне-

урочной деятельности, а также участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся обеспечивает:  

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

− 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 де-

ятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-

щихся отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых уста-

новок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентно-

стями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанно-

му использованию информационных и  

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.   

   

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  
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– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования рабо-

ты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.   

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

исследовательских 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, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-

стве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

мые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предо-

ставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объ-

ективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
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продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему пара-

метров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо-

вания на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проек-

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

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации Программы, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают (более подробно описаны в разделе 3.3.1): 

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

– непрерывность профессионального развития педагогических  работников. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, а именно: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих формиро-

вание УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с организациями дополнительно-

го образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося (обеспечение возможности выбора уровня освоения предметного материала, 

направления внеурочной деятельности и др.); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (заочных школ, дистанци-

онных курсов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные кон-
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ференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и предста-

вителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: участие в благо-

творительных акциях и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, 

при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудниче-

ства), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, со-

здаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельно-

сти, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучаю-

щимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно- коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежа-

щих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко де-

формированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить воз-

можность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элемен-

тов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоя-

тельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отра-

жающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, об-

разовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных струк-

тур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают уча-

стие в образовательном событии; 
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– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточ-

ных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во вре-

мя реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в каче-

стве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения 

и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участ-

никам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассни-

ками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане-

сенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-

рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное коли-

чество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оцени-

вать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотре-

на возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирова-

ние итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использо-

ваны те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

 

В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД используются 

методики, информация о которых приведена в таблице ниже.  

 
Таблица. Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

  

№   Название   методи-

ки,  

автор   

Цель   Оцениваемые УУД   Пери-

одич-

ность  

10 

класс   

11 

класс  

  Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия   

1   Анкета «Саморе-

гуляция» (Разра-
ботана  на основе 

опросника  

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкого)   

Определение сформи-

рованности и обеспе-

ченности отдельных 

звеньев регуляции, са-

моорганизации  

1)умение самостоятельно 

определять цели деятель-

ности и составлять планы 

деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, кон-

тролировать и корректиро-

вать деятельность;   

1 раз в 

уч.год  

+  +  

2  Методика «Уро-

вень рефлексии» 
(Тест модифици-

рован на основе 
методики  Карпова 

А.В.  

«Диагностика ре-

флексии»)   

Определение уровня 

сформированности 

навыков рефлексии   

9)владение навыками по-

знавательной рефлексии 

как осознания совершае-

мых действий и мысли-

тельных процессов, их ре-

зультатов и оснований, 

границ своего знания и не-

1 раз в 

уч.год  

  +  
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знания, новых познава-

тельных задач и средств их 

достижения.  

3  «Мотивация успеха 
и боязнь неудачи».  

Опросник Реана 

А.А.  

Изучение сформиро-

ванности у учащихся 

мотивации к достиже-

нию успеха (или избе-

ганию неудачи)   

1)использовать все воз-

можные ресурсы для до-

стижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в раз-

личных ситуациях;  

1 раз в 

уч.год  

+    

  Блок II. Познавательные универсальные учебные действия     

4   Методика КОТ -  
краткий отбороч-

ный, ориентиро-
вочный тест 

(В.Н.Бузин, Э.Ф.  

Вандерлик)   

Измерение интеграль-

ного показателя сфор-

мированности общих 

познавательных спо-

собностей старшеклас-

сников, характеристи-

ка сформированности  

3) владение навыками по-

знавательной, учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности, 

навыками разрешения про-

блем; способность и готов-

ность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, при-

менению различных мето-

дов познания;   

1 раз в 

уч.год  

  +  

  познавательных спо-

собностей, лежащих в 

основе дальнейшего 

обучения, познава-

тельной адаптации 

субъекта в мире в це-

лом.   

4) готовность и способ-

ность к самостоятельной 

информационнопознава-

тельной деятельности, вла-

дение навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках ин-

формации, критически 

оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получа-

емую из различных источ-

ников; 5) умение использо-

вать средства  

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в реше-

нии когнитивных, комму-

никативных и организаци-

онных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, 

техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм информацион-

ной безопасности;  
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Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия    

5   Методика диагно-

стики само-

контроля в обще-

нии (М. Снайдер)   

Изучение уровня ком-

муникативного кон-

троля   

 2) умение продуктивно 

общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языко-

вые средства;  

  

  

+    

6   Методика КОС  - 
оценки коммуни-

кативных и орга-

низаторских 
склонностей  

(В.В.  

Синявский, Б.А.  

Федоришин)   

Выявление коммуника-

тивных, организатор-

ских склонностей   

+    

7  Тест коммуника-

тивных умений 
Михельсона (Л.  

Михельсон)   

Определение уровня 

коммуникативной ком-

петентности и качества  

сформированности ос-

новных  

коммуникативных уме-

ний   

 

    +  

 

 

Основной процедурой итоговой оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися УУД является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный итоговый 

проект – это особая форма организации деятельности (учебное исследование или учебный 

проект) обучающегося, который осваивает основную образовательную программу среднего об-

щего образования. Индивидуальный итоговый проект выполняется им самостоятельно с тью-

торским (педагогическим) сопровождением по выбранной теме в рамках одного или несколь-

ких изучаемых учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей) в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Регламент проведения защиты реализованного проекта (учебно-исследовательской рабо-

ты), параметры и критерии оценки проектной деятельности закреплены в «Положении об ин-

дивидуальном проекте выпускника» 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Защита темы проекта (проектной идеи) происходит внутри на занятиях элективного курса 

«Индивидуальный проект». 

На защите темы проекта (проектной  идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого авто-

ра, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализа-

ции проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
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следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые бы-

ли привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось пре-

одолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (педагогическим) сопровождением. В функ-

цию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в под-

готовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комис-

сией (при необходимости), другая помощь. 

Оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; 

при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. При выполнении исследовательских работ и проектов суворовцами могут 

быть привлечены ресурсы внешней среды (лаборатории вузов, музеев и др). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпре-

тация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического моделирова-

ния (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Для оценки индивидуального итогового проекта приказом директора гимназии создаётся 

жюри школьной научно-практической конференции из числа педагогов гимназии. 

Оценивание производится в соответствии с критериями, определяемыми в локальном акте 

«Положение об организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся» 

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

тельности 

 

В этом разделе представлено основное содержание отдельных учебных предметов, пред-

ставленных в обязательной части учебного плана среднего общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в со-

ответствии ФГОС и сохраняют преемственность с основной образовательной программой ос-

новного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 
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На основе программ учебных предметов, руководствуясь принятым в гимназии «Положе-

нием о рабочей программе учебного предмета (курса, дисциплины, модуля)», педагоги разраба-

тывают рабочие программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы по предметам 

представлены отдельным блоком. Перечень рабочих программ отдельных предметов на теку-

щий учебный год представлен в Приложении №1 к ООП СОО. 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности на текущий учебный год 

представлен в Приложении №2 к ООП СОО 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №34» осу-

ществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями 

образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, основного и 

среднего общего образования. 

    МБОУ «Гимназия №34» — это образовательное учреждение с многолетней историей, и 

в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инно-

вационному будущему. 

    Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на 

развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели гимназии 

построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся активными участни-

ками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных 

проектах и акциях. 

   Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой ка-

рьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания человека, фор-

мирования его мировоззрения на годы вперед. В МБОУ «Гимназия №34» организована методи-

ческая деятельность над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и 

укрепляет лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику рабо-

ты современные тенденции образования.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 34» основывается на следующих принципах: 

  -  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и обще-

ственные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание — 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценно-

стей, системности, целесообразности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллек-

тива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяю-

щей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
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- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими зна-

чимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организа-

ции для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, кон-

структивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значе-

ние для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т. д; 

  С  апреля  2021 года МБОУ «Гимназия №34» является участником Программы по 

развитию личностного потенциала Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Програм-

ма РЛП), образовательные решения которой позволяют реализовывать многие задачи воспи-

тания, направленные на формирование индивидуальной траектории развития личности ре-

бенка с учетом его потребностей, интересов и способностей, стоящие перед педагогическим 

коллективом. 

В рамках Программы РЛП в течение 2 лет  предстоит реализовать  управленческий 

проект по созданию личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставниче-

ский и педагогические проекты, которые помогают решать вопросы планирования, подго-

товки и проведения основных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназии №34» являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется   интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских общественных формирова-

ний в рамках реализации программ «Юнармия», патриотический клуб «Память» и «Школа 

«Лидер», на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2.3.2.  Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского наро-

да. 

     Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), об-

щая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

   1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей,  

               2) в развитии позитивных, социально значимых отношений к общественным 

ценностям, 

   3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,        опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

     Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной ди-

намики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности еди-

ному стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/
https://vbudushee.ru/library/lros-kak-uslovie-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala/
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усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важ-

но. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию но-

вых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддержи-

вать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по дополнительным общеразвивающим программам и программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных цен-

ностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа гимназии; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не един-

ственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водо-
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емы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных цен-

ностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-

регать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно под-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 

самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический 
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опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жиз-

ни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-

ния; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волон-

терский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-

мореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помо-

гут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 
 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуе-

мых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-

зируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих уче-

ников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает уча-

стие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используют-

ся следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружаю-

щего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию учениче-

ского самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы; 
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащих-
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ся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
 

• Содержание деятельности с использованием инструментов Программы   РЛП 
 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, 

в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень обра-

зования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развива-

ющие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитани-

ем; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправле-

ния, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

• пространственное

 решение через инструменты  программы РЛП «Открытая стена»   (представлено  

в УМК «Развитие  личностного потенциала подростков»), позволяющая организовывать дис-

куссионное пространство и вовлекать учеников в обсуждение актуальных  для  всей  школы  во-

просов при этом особый акцент делается на широту, осознаваемость, обобщенность. 

 Это связано с тем, что в планировании, подготовке и проведении ключевых дел принимает 

участие большая часть школьников и педагогов, что способствует интенсификации их общения, 

формирует у первых ответственность за происходящее в школе, в наибольшей степени позволя-

ет реализовывать событийный подход к образованию. 

 

Модуль «Классное руководство» 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
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дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем       Одной их приоритетных задач классного руководителя является созда-

ние условий для развития способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и науч-

ных сообществ. 

       Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель использует 

богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и их родителями, а 

также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами по расписанию, а инте-

ресными событиями, направленными на сплочение коллектива, формирование атмосферы до-

верия. 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социаль-

ной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их ро-

дителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. направленно-

сти), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителя-

ми; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные мик-

рогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьни-

ку возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Сплочение класса через проведение общих мероприятий (игр, квестов, конкурсов), реализу-
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емых в рамках УМК «Развитие личностного потенциала подростков»: 

 «Школьная Галактика», «Подготовка секретных агентов». Просмотр 

 рекомендованных          мультфильмов;

 чтение литературных   произведений  и

 фрагментов

 из            Хрестоматии

 художественной литературы по развитию личностного потенциала последующим об-

суждением общественных ценностей, социально

 значимых

 особенностей поведения

 человека  на

 материале изученных примеров (5-9 кл., 10-11 кл.). 

  «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста», УМК «Раз-

витие личностного потенциала подростков» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.) 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•  или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результата-

ми бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учи-

телями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном дет-

ском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурс-

ном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. Освоение технологии « Ненасильственного  общения», проведение  

мониторинга развития социально-эмоциональных

 навыков. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

• Создание профессиональных обучающихся сообществ с целью решения конкрет-

ных проблем класса (в том числе на основе результатов мониторинговых 

 исследований, осуществляемых в рамках Программы РЛП). 

 

http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

• Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни 

• класса в целом

 Родительские собрания, индивидуальные беседы, 

• деятельность

 в рамках службы медиации, школьного психолого- педагогического консилиума.

 Информирование

 родителей (законных представителей) о школьных успехах и возможных проблемах 

детей, выявленных в ходе проведения исследования развития социально- эмоциональных навы-

ков, о жизни класса в целом (1, 2 кл.). 

•  Организация и проведение родительских собраний, которые углубляют знания родите-

лей о развитии социально-эмоциональных

 навыков своих детей и способствуют созданию воспитывающей среды дома по следу-

ющим темам (1-4 кл.): 

-вводная ознакомительная встреча для родителей по УМК «Социально- эмоциональное раз-

витие детей младшего школьного возраста»; 

-интерактивный информационный модуль для родителей на тему «Восприятие и понимание 

причин эмоций»; 

- интерактивный информационный модуль для родителей на тему «Эмоциональная регуля-

ция»; 

-интерактивный информационный модуль для родителей на тему «Социальное взаимодей-

ствие». 

• Организация и проведение родительских собраний, направленных на информирование 

участников о событиях, происходящих в классе, связанных с реализацией УМК «Развитие лич-

ностного потенциала подростков» (5-9 кл., 10-11 кл.): 

• интерактивный информационный модуль к Базовому модулю УМК; 

• интерактивная встреча «Введение в модуль «Я и мой выбор»; 

• интерактивная встреча для родителей «О программе «Управление собой». 

• Помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

• Организация 

 родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников мероприятий для информирования и просвещения ро-

дителей учеников с использованием онлайн-ресурсов. 

 
3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
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      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохране-

ние и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.                   Реали-

зациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках следую-

щих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяю-

щие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эколо-

гическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприят-

ные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспи-

тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. Содержание занятий курса опира-

ется на материалы УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного воз-

раста», набор карточек «Палитра эмоций», а также самостоятельное изучение детьми веб-игры 

«Город эмоций» с последующим обсуждением на встречах (1-4 кл.).Курс «Я и Ты» (содержа-

тельно основанный на УМК «Развитие личностного потенциала подростков. Базовый модуль») 

         Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, 

чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

         Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. Курс «Все под контролем!» (содержательно   основанный   на   УМК 

«Развитие личностного потенциала подростков. Управление собой») 

         Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

           Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. Из программы РЛП  работа студии «Где 

прячутся эмоции?» (содержательно спроектированная на базе игрового комплекта «Палитра 

эмоций», Хрестоматии художественных произведений,-проектов «Смотрим   вместе»   и 

«Эмоциональный интеллект для детей»). 
 

https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/
http://eigame.vbudushee.ru/
http://eigame.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://books.vbudushee.ru/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
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4. Модуль «Школьный урок» 

Из всех форм взаимодействия ученика со сверстниками и педагогами урокам отведен 

наибольший временной ресурс. Именно поэтому школьный урок должен интегрировать в себе 

содержание, направленное не только на когнитивное развитие, но и на личностное. Для этого 

Программой РЛП предлагаются такие инструменты и методы работы, которые позволяют сде-

лать уроки интересными и помогают ребенку понять свой личный смысл изучения той или 

иной темы, делать самостоятельные выводы, создавать продукты деятельности совместно с од-

ноклассниками и индивидуально. 

Данный раздел рабочей программы воспитания может быть обогащен следующими блока-

ми, реализующими воспитательный потенциал школьного урока. 

1. Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», как име-

ющих межпредметное содержание, где отсутствуют единственно верные ответы и единственно 

верные алгоритмы решений, а обязательными в ходе решения являются обсуждения и группо-

вые формы работы. 

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности детей, учат школь-

ников командной работе и взаимодействию с другими детьми, развивают навык самостоятель-

ного решения теоретических проблем, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

2.    Применение технологий: 

 смешанного обучения (Blended learning), при котором предполагается использова-

ние ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для коммуникации учителя и учени-

ков; 

 перевернутого обучения (Flipped learning), при котором привычные формы работы 

дома и в классе меняются местами (учащиеся изучают материал дома, а в классе выполняют 

практическую работу). 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, предоставляют возмож-

ность научиться самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и оформлять 

собственные идеи, уважительно относиться к идеям других (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

3. Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет 

акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска решения, а 

также включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования своего развития как 

в плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных умениях, например, работать в 

команде, общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию детей к получению 

знаний и помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока, так как ребята 

становятся соавторами в создании правил работы, что способствует самоорганизации (1-4 кл., 

5-9 кл., 10-11 кл.). 

4. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, в том чис-

ле посредством использования технологии «Ненасильственное общение» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-

11 кл.). 

Использование на уроках инструментов «Градусник настроения», «Пирамида повелителя эмо-

ций», (представленные в УМК «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьно-

го возраста») способствует тому, чтобы развивалась способность к соблюдению общепринятых 

норм поведения, принципов учебной дисциплины, самоорганизации каждого. Инструменты об-

ращают внимание учеников на их внутреннее состояние с точки зрения его пользы и эффектив-

ности для решения поставленной задачи – ребята учатся продуктивным способам работы как в 

индивидуальном, так и в командном формате, и во взаимодействии с другими детьми, налажи-

ванию позитивных межличностных отношений в классе, инструменты помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

5. Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» (представленного в 

УМК «Развитие личностного потенциала подростков») способствует тому, чтобы во время уро-

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii
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ка сохранялась рабочая дисциплина и развивалась способность к самоорганизации каждого ре-

бенка индивидуально. Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее состояние с 

точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи – ребята учатся 

продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном формате, и во взаи-

модействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (1-4 кл., 5-

9 кл., 10-11 кл.). 

6. Использование воспитательных возможностей содержания литературных отрывков и 

мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности на материале содержания Хрестоматии по развитию 

личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов в проектах 

«Смотрим вместе», «Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы работы привлека-

ют внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных отрывков и мульт-

фильмов, помогают организовать обсуждение и выработку отношения к социально значимой 

информации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

7. Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью онлайн-гида 

по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». Исследуя проблематику разной 

направленности (создание сайта и чат-бота, исследование и решение проблем города, решение 

экологических проблем), дети не только повышают качество знания предметного материала, но 

и учатся самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, ставить цели и дости-

гать их. Групповая работа или работа в парах учит командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми, взаимодействие с разными одноклассниками в команде дает школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (5-9 кл., 10-11 кл.). 

8. Использование инструментов персонализированного образования, в том числе шка-

лирование целей (позволяющее ученику быть более автономным, понимать свой маршрут обу-

чения и продвигаться в освоении содержания в собственном темпе), схемы оценивания (помо-

гающей ученику сконструировать образ желаемого результата при создании конкретного учеб-

ного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

 
5. Модуль «Самоуправление» 

       Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 

а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия №34» осуществляется следующим обра-

зом. 

На уровне школы: 

       -через деятельность выборного Ученического совета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, иниции-

рующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревно-

ваний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. Формы работы: общее 

собрание, сборы совета дела, оперативки. 

На уровне классов: 

-через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
https://youcan.vbudushee.ru/
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ления работы класса.Формы работы: сборы совета, собрания,  летучки , совет дела. 

На индивидуальном уровне: 

   -через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправле-

ния: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

   -через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-

ниями и т. п. Формы работы: Учеба актива, беседы, консультации. 

  Создание принципов общения и поведения в рамках деятельности выборного Совета уча-

щихся, Совета старост, постоянно действующего школьного актива, творческих советов дела и 

др. Технология помогает повысить эффективность совместной деятельности обучающихся за 

счет их участия в демократической процедуре поиска оптимальных форм взаимодействия, где 

каждый ощущает себя членом коллектива, готов брать на себя ответственность за реализацию 

общих целей и решение общих задач. 

         Содержание деятельности с использованием инструментов Программы РЛП
 
предпола-

гает  использование «Соглашения о взаимоотношениях»; Технологию «Ненасильственное об-

щение»; Навыки коммуникации и кооперации, развиваемые при реализации

 УМК; «Социально-эмоциональное развитие младших школьников»,   УМК «Развитие

 личностного потенциала подростков». 

           Учащиеся гимназии активно участвуют проектах и днях единых действий в Россий-

ском движении школьников.      

        Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школь-

ников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревно-

ваниях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных По-

беде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказы-

вают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского пове-

дения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов до-

рожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 

в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской ме-

диа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. 

сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-nachalka-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-nachalka-15022021
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 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

         организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

6.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, в театры, в картин-

ную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с родителями и осуществляемые с обя-

зательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соот-

ветствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путеше-

ствия.  

 
7. Модуль «Профориентация» 

            Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

              Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

              Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-

сещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
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склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

Инструментарий, позволяющий помочь в самоопределении: 

Модуль «Я и мой выбор», входящего в состав УМК «Развитие личностного     потенциала 

подростка» (5-11 кл.);«4 сезона», мобильное приложения «Мой Выбор»; Игра «Путь в буду-

щее», которая позволяет, работая в группе, смоделировать жизненную траекторию игрока, про-

цессы значимых личностных выборов, в том числе и профессионального самоопределе-

ния. 

 
8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа в настоящее время реализу-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет школьной газеты «3\4етверти», старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образова-

тельной организации, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

-  школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информа-

ционно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, деятельность 

творческих объединений «Студия Стоп-кадр»; 

  - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, при-

влечения внимания общественности к образовательной организации, информационного про-

движения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной орга-

низации вопросы; 

- постоянно обновляемый информационный стенд «Вести из класса»; 

- участие обучающихся в разного уровня конкурсах школьных медиа на уровне города и 

региона. 

Инструменты Программы ЛРП  в реализации «Школьного  медиа»: 

 -«4К» и развитие навыков управления эмоциями с использованием материалов; 

 -УМК «Социально- эмоциональное развитие младших школьников»; 

-Пространство «Кубрик» позволяет формировать активные навыки совместной деятельно-

сти и коллективного общения в рамках работы детского общественного объединения, поддер-

живая его традиции и ритуалы; 

-Онлайн-гид по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона» позволяет обу-

читься навыкам создания сайта и чат-бота, которые могут быть созданы под важные для от-

дельного класса или общешкольные нужды и потребности. 

 
9. Модуль «Организация предметно - эстетической среды». 

Создание возможностей для развития личностного потенциала требует комплексного под-

хода, вовлеченности всех участников образовательных отношений (действий администрации, 

поддержки педагогов, участия родителей, привлечения внутренних ресурсов самих учащихся 

для самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит работу, связанную с 

обогащением образовательной среды, созданием среды возможностей. Поэтому одним из осно-

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/mobilnoe-prilozhenie-moy-vybor/
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вополагающих условий для воспитательной деятельности является работа по созданию ЛРОС. 

Направления деятельности и содержательные решения, связанные с использованием инстру-

ментов Программы РЛП по каждому из компонентов среды, рассматриваются на трех уровнях: 

школы, класса (группы), урока (занятия). 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия №34», при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя-

тию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предмет-

но-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, ко-

торая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, кар-

тин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстети-

ческого осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образова-

тельной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное простран-

ство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий обра-

зовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торже-

ственные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях обра-

зовательной организации, ее традициях, правилах. 

• плакаты «Квадрат настроения», «Базовые эмоции человека», которые фокусируют вни-

мание обучающихся на важных для успешного взаимодействия со сверстниками и учителями 

аспектах и позволяют создать атмосферу уважения и доверия (1-11 кл.); 

• пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит местом соци-

ально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить как организованные педагогами 

мероприятия, так и мероприятия, спроектированные детьми. Цель создания пространства «Куб-

рик» – дать ребенку возможность приобрести ценный опыт соучастия в организации, проекти-

ровании и проведении социально значимых событий как отдельного класса, так и всей школы 

(1-11 кл.); 

• организация пространственного решения для общения и обмена мнениями всех субъек-

тов образования «Открытая стена» (представлено в УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков»). Это площадка для реализации творческого потенциала, знакомства с разными 

https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-deti/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-nachalka-15022021
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мнениями, а также первых проб учеников в роли организаторов. «Содержание» стены, обсуж-

даемые на ней вопросы предлагаются как взрослыми, так и детьми (1-11 кл.). 

 

10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «Гимназия № 

34» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенно-

стей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Организация Онлайн-курса для родителей «Семья на эмоциях: как понять своего ребенка» 

подкаст, «МамПапКаст», дайджест «Как научиться учиться». 

Организация встреч семейного всеобуча по материалам образовательных ресурсов: 

«Родителям и педагогам: как помочь ребенку развить навыки XXI века», «Психология раз-

вития ребенка». 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и со-

циализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

• Организация Клуба для родителей «ПодРостОК» по материалам УМК «Развитие лич-

ностного потенциала подростков» с использованием материалов проектов «Родителям и педаго-

гам: как помочь ребенку развить навыки XXI века» и «Психология развития ребенка», дайдже-

ста «Как научиться учиться» 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

https://parents.vbudushee.ru/
https://parents.vbudushee.ru/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-podrostki-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-podrostki-15022021
https://www.vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=lp-pedagogi-podrostki-15022021
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/materialy-pro-obrazovanie-i-vospitanie-detei/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
https://vbudushee.ru/library/psikhologiya-razvitiya-rebenka-bibilioteka/
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей (законных представителей). 
 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагога-

ми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-

дагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучаю-

щимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспи-

тательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной орга-

низации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный 

год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образо-

вательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
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тельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов применяется диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и ме-

тодики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

 

Направление 

самоанализа 

Критерии самоанализа Методики 

исследования 

Кто проводит 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации, само-

развития школь-

ников 

Анализ  эффективности 

проведения занятий УМК 

«Социально-эмоциональное 

развитие младших 

школьников» 

Структурированное 

наблюдение по 

предлагаемым в 

бланках УМК 

критериям  и 

индикаторам 

Классный ру-

ководитель 

(ведущий 

занятий)/педагог- 

психолог 

Анализ эффективности 

проведения занятий в составе 

модулей УМК «Развитие лич-

ностного  потенциала 

подростков» 

Структурированное 

педагогическое 

наблюдение по 

предлагаемым в 

бланках модулей 

УМК критериям и 

индикаторам, запол-

нение бланков учите-

лем, учениками 

Классный ру-

ководитель 

(ведущий 

занятий)/педагог- 

психолог 

Исследование развития 

социально-эмоциональных 

навыков: 

- достижения целей; 

- общения с другими; 

- владения эмоциями 

Методики, разрабо- 

танные Институтом 

образования  НИУ 

ВШЭ в рамках 

международного 

сравнительного ис-

следования Education 

and Social Progress – 

ESP. 

Педагогическое 

наблюдение 

Наставник/ школь-

ный куратор по мо-

ниторингу 

в школе совместно 

с классными руко-

водителями 
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Исследование динамики 

личностного потенциала 

подростков: 

- мотивация, 

- субъективное 

благополу- чие, 

- удовлетворенность 

базо- вых потребностей 

Методики, 

подобранные 

Международной 

лабораторией 

позитивной 

психологии 

личности 

и мотивации 

НИУ ВШЭ под ру-

ководством проф., д-

ра психол. наук, Д. 

А. Леонтьева 

Наставник/ школь-

ный куратор по мо-

ниторингу 

в школе совместно 

с классными руко-

водителями 

Экспертная 

оценка образова- 

тельной среды 

как итога 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

Анализ динамики изменения 

модальности (соотношения ти-

пов) образовательной среды: 

- творческой, 

- безмятежной, 

- карьерной, 

- догматической 

Экспертно- проектная 

методика векторного 

Моделирования 

среды развития 

личности, 

позволяющая 

определять 

активность 

личности в 

освоении 

образовательных 

ресурсов 

в различных 

типах среды 

и проанализировать 

динамику изменения 

типов среды 

в образовательных 

организациях 

Управленческая 

команда школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ динамики изменения Методика Управленческая 

 параметров образовательной экспертной оценки команда во главе с 

 среды: широта, когерентность, количественных руководителем 

 активность, безопасность, параметров образовательной 

 устойчивость, образовательной организации 

 структурированность, среды, позволяющая В исследовании 

 мобильность, осознаваемость, осуществлять ее принимают 

 обобщенность, системное описание участие все 

 эмоциональность,  участники 

 интенсивность, доминантность  образовательных 

   отношений 

 Исследование отношения к Методика Управленческая 

 школе различных категорий диагностики команда во главе с 

 участников образовательного субъективного руководителем 

 сообщества характеризует отношения к школе образовательной 

 социальный компонент (В.А. Ясвин) организации 

 школьной образовательной  В исследовании 

 среды: характер отношения к  принимают 

 школе педагогов, учащихся и  участие все 

 родителей. Исследование  участники 

 определяет вектор и степень  образовательных 

https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/Shkolnoe_sredovedenie.pdf
https://vbudushee.ru/library/shkolnaya-sreda-kak-predmet-izmereniya-ekspertiza-proektirovanie-upravlenie/
https://vbudushee.ru/library/shkolnaya-sreda-kak-predmet-izmereniya-ekspertiza-proektirovanie-upravlenie/
https://vbudushee.ru/library/shkolnaya-sreda-kak-predmet-izmereniya-ekspertiza-proektirovanie-upravlenie/
https://vbudushee.ru/library/shkolnaya-sreda-kak-predmet-izmereniya-ekspertiza-proektirovanie-upravlenie/
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 их активности, направленной  отношений 

 на школьную организацию   

  Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическо-

му коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования и составлен с учетом Учебный план   рассчитан на 

пятидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Обучение 

происходит по триместрам. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных обла-

стей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение).  

На основании проведенного анкетирования обучающихся МБОУ «Гимназия №34»» и их родителей, 

в 2023-2024 учебном году в 10-11-х классах введены гуманитарный, технологический/естественно-

научный  профили.  

Гуманитарный профиль (11А) ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, психо-

логия, общественные отношения, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне вы-

браны учебные предметы,  внеурочные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык 

и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебный план гуманитарного профиля предусматривает: 

 изучение учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметных областей: «Русский язык» (11А), «Иностранный язык» (11А), «История» (11А), 

«Право» (11А); 

 введение элективных курсов по выбору выполнение индивидуального проекта (10 кл. - работа 

над проектом, 11 кл. – защита проекта). 

 

Технологический / Естественно-научный профиль (11Б) ориентирован на такие сферы деятель-

ности, как физика и математика, а другой поток - медицина, биотехнологии, поэтому в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы, внеурочные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественный науки». 

Учебный план естественно-научного профиля предусматривает: 

 изучение учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметных областей: «Математика», «Химия», «Биология» и Математика, Физика, 

Информатика; 

 введение элективных курсов по выбору; 

 выполнение индивидуального проекта (10 кл. - работа над проектом, 11 кл. – защита проекта). 

     В 11 классах аттестация проводится по полугодиям и год.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования  завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с нормативно-правовой базой ГИА.  Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11 классов проводится по завершении учебного года в форме единого государ-
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ственного экзамена (ЕГЭ для категории выпускников 11 классов (в соответствии с пунктом 7 подпункт 

«б» Порядка проведения ГИА) государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам 

и предметам по выбору. Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство просве-

щения Российской Федерации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в мае-июне текущего 

года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством про-

свещения Российской Федерации. 

 
Учебный план 11 класса А 

(гуманитарный профиль)  

 
Предметная область Учебные предметы, кур-

сы 

11А 

Обязательная часть уровень часы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык Б 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
У 5 

Математика и информатика Математика  Б 5 

Информатика  Б 1 

Естественно-научные предметы 

Физика Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественно-научные предметы История У 4 

Обществознание Б 2 

Право У 2 

Физическая культура, основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

ОБЖ Б 1 

 Индивидуальный проект  0,5 

ИТОГО ЧАСОВ   32,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

  

Учебный курс по русскому языку  «Деловая письменная речь» ЭК 0,5 

Учебный курс по математике  
«Практикум решения сте-

реометрических задач» 

ЭК 1 

ИТОГО ЧАСОВ  1,5 
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Предельно допустимая недельная нагрузка: 34 

 

 

Учебный план 11Б класса  

(технологический и естественно-научный потоки) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 11Б 

технологический естественно-

научный 

уровень часы уровень часы 

Обязательная часть     

Русский язык 

 и литература 

Русский язык Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 1 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 Б 3 

Математика  

и информатика 

Математика  У 6 У 6 

Информатика  У 4 Б 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика У 4 Б 1 

Химия Б 1 У 4 

Биология Б 1 У 4 

Астрономия Б 1 Б 1 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

Физическая культура, осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности  

Физическая культура Б 2 Б 2 

ОБЖ Б 1 Б 1 

 
Индивидуальный 

проект 

0,5 0,5 

ИТОГО  32,5 32,5 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

  

Учебный курс по информатике 0,5  

Учебный курс по химии «Трудные вопросы органиче-

ской химии» 

 0,5 

Учебный курс по математике «Практикум решения 

стереометрических задач» 

1 1 

ИТОГО ЧАСОВ: 1,5 1,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка: 34 34 
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3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования 
 
Содержание плана внеурочной деятельности  среднего общего образования 

Основной целью организации внеурочной деятельности в10-11 классах является обеспе-

чение достижения обучающимся планируемых результатов за счет расширения информацион-

ной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, по-

вышения гибкости ее организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций. 

 Задачи:  

• профилизация обучения, профессионального самоопределения личности, развитие само-

организации;  

• формирование активной субъектной позиции обучающихся; 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; • воспитание трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

• использование для закрепления и практического использования отдельных аспектов со-

держания программ учебных предметов, курсов ФГОС СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), 

что объём внеурочной деятельности не должен превышать 700 часов за два года обучения.  

            Реализация внеурочной деятельности.  

  План внеурочной деятельности среднего общего образования включает три компонента: 

- компонент, учитывающий образовательные запросы обучающихся (ученические сообще-

ства); 

- компонент, обеспечивающий реализацию образовательных событий и ориентированный 

на решение задач воспитания, социализации, формирования коллектива класса, уклада школь-

ной жизни; 

- компонент, обеспечивающий вариативные образовательные запросы обучающихся в со-

ответствии с выбранными профилями обучения.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ вне-

урочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы.  

Содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности являются (в соответствии с п. 18.1.2. ФГОС СОО) планируемые резуль-

таты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы (с учетом решения 

задач обучения (в том числе профильного), воспитания, социализации и профессионального 

самоопределения, формирования здорового и безопасного образа жизни).  

    Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется на добровольной ос-

нове. Добровольность участия во внеурочной деятельности обеспечивается для обучающегося 

через возможность выбора участниками образовательных отношений программ курсов вне-

урочной деятельности (модулей программ, если программа курса внеурочной деятельности по-

строена по модульному принципу). Для обеспечения осознанного выбора в начале учебного 

года участникам образовательных отношений (обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям)) целесообразно представить информацию обо всех предлагаемых основной обще-

образовательной организацией программах курсов внеурочной деятельности (модулях про-

грамм) на уровне среднего общего образования, объеме и сроках их реализации, основном со-

держании, видах и формах деятельности. 

 Осуществленный выбор фиксируется в заявлении совершеннолетнего обучающегося или 

его родителей (законных представителей) на основании которого формируются группы, осваи-
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вающие выбранные программы (модули программ) курсов внеурочной деятельности, ведется 

журнал внеурочной деятельности.  

     В журнале внеурочной деятельности фиксируется наличие обучающегося на внеуроч-

ном занятии (или его отсутствие). Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности требо-

ваниями ФГОС СОО не предусмотрены (в соответствии с п.12 ФГОС СОО аттестация обуча-

ющихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам).        Результаты освоения обу-

чающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, метапредметные) выявляются в хо-

де отчетных мероприятий, дискуссий, творческих работ, отчетов по итогам практик и в других 

формах, определяемых общеобразовательной организацией в соответствии с рабочей програм-

мой курса внеурочной деятельности.  

    Они становятся основой для рефлексии и фиксируются в Папке достижений (портфолио) 

обучающегося.  

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть построены по модуль-

ному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обу-

чающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим заня-

тий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр.  

    Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности.      Эффек-

тивной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность (инди-

видуальный учебный проект).  

Проект выполняется обучающимся самостоятельно, под руководством педагогического ра-

ботника. Проект выполняется по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной).  

Направления внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 - духовно- нравственное  

- общеинтеллектуальное 

 - общекультурное 

 - социальное  

- спортивно-оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся направлено на воспитание в каждом уче-

нике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Общеинтеллектуальное направление 

означает организацию познавательной деятельности обучающихся, направленное на самостоя-

тельное открытие нового - знания или алгоритм их приобретения, на формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и художе-

ственно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощу-

щать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточ-

ности.  

Социальное направление- создает условия для перевода обучающегося в позицию актив-

ного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, выра-

батывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, ре-

ализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности по всем направ-

лениям - 25 человек. Группа курса проектно-исследовательской деятельности- 4 человека. 
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       Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.   

   При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной орга-

низации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия в  журналах внеурочной деятельности.           Текущий контроль за посеще-

нием занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руко-

водителем в соответствии с должностной инструкцией.  

     Для учащихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образо-

вательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, му-

зыкальных и художественных школах, количество часов внеурочной деятельности сокращается 

(на основании справок указанных организации, предоставленных родителями, заявлений роди-

телей). Сокращение часов внеурочной деятельности для каждого учащегося происходит инди-

видуально, в зависимости от направленности занятий, которые посещает обучающихся вне 

школы. 

    Объем внеурочной деятельности для каждого учащегося составляет не более 10 часов в 

неделю. 

   

     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагруз-

ки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятель-

ность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

     Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значи-

тельно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

     На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополу-

чия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

     В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы коли-

чество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 

    

           Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-

урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в гимназии и за ее пределами; 
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– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве гимназии, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

 

     В рамках реализации профиля часы внеурочной деятельности отведены на курсы по вы-

бору обучающихся: 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

           Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам. 

При этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов уче-

бы и каникул в течение учебного года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными 

каникулами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучаю-

щихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования плани-

руют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультатив-

ных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, пла-

новых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарные периоды учебного года 

Направление Название кур-

са/объединения, форма ор-

ганизации 

Количество  часов  в неделю 

Название курса 10А 11А 11Б 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 
1ч 1ч 1ч 

«Россия- моя история» 
1ч   

Общеинтеллектуа 

льное 

«Функциональая 

грамотность» 
1ч   

Проектно-исследовательская 
деятельность 

2ч 1ч 1ч 

Физика  в задачах   2ч 

 
Избранные  вопросы  
математики 

2ч   

Социальное Избранные  вопросы  

обществознания 
 2ч  

Основы профориентации  
 

1ч 1ч 

Разговорный и  письменный  
английский 

 2ч  

Итого  в неделю: 7ч 7ч 5ч 
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Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года (11-й класс) – в зависимости от сроков проведения государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА).  

Продолжительность учебного года: 

– 11-й класс – 34 недели без учета сроков проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА).  

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и днях 

11-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных недель  Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2023 29.12.2023 16 76 

II полугодие 08.01.2024 26.05.2024 18 87 

ГИА
*
   34 163 

Итого в учебном году без учета ГИА   
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Министерство просвещения РФ Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учеб-

ном графике период определен примерно. 

 

Продолжительность каникул дней 

 

11-й класс 

Каникулярный период 

Дата 
Продолжительность каникул  

в календарных днях Начало 
Оконча-

ние
*
 

Осенние каникулы 1 09.10.2023 15.10.2023 7 

Осенние каникулы 2 20.11.2023 26.11.2023 7 

Зимние каникулы 1 30.12.2023 07.01.2024 9 

Зимние каникулы 2 19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы  08.04.2024 14.04.2024 7 

  Итого с учетом ГИА 37 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

 

Расписание звонков и перемен 

11-е классы 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:00–08:40 15 минут 

2-й 08:55–09:35 20 минут 

3-й 09:55–10:35 20 минут 

4-й 10:55–11:35 15 минут 

5-й 11:50–12:30 10 минут 

6-й 12:40–13:20 10 минут 

7-й 13:45–14:25 20 минут 

Внеурочная деятельность С 15:00 – 

 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся гимназии. 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной ат-

тестацией обучающихся. Формы и порядок аттестации обучающихся отражены в локальном акте гимна-

зии. 

Целью аттестации являются: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в частности ре-

гламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по предметам 

обязательной части учебного плана, их практических умений и знаний; 

в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 

г) контроль выполнения учебных программ, рабочих программ изучения этих предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, годовую и переводную. 

Текущий контроль знаний во 2–8, 10-х классах проводится в форме тестирования, контрольных 

работ, контрольных диктантов, комплексных контрольных работ в соответствии со сроками, установ-

ленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

В соответствии с требованиями ФГОС в первых классах проводится комплексная итоговая рабо-

та в конце учебного года для диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии со сроками и в формах, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год в режиме образовательной деятель-

ности.  

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по предметам, вклю-

чённым в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных обще-

образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.  
Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. 

В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, второй класс аттестуется со 2-го три-

местра, в 3-9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждый триместр и год, кроме спец-

курсов, аттестация по которым проводится за полугодие, в 10-11 классах аттестация проводится по по-

лугодиям и за год. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в форме ЕГЭ, ГВЭ соответственно сро-

кам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором на данный 

учебный год. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план учебно-воспитательных мероприятий для уровня основного общего образова-

ния  

 

Календарный план воспитательной работы составлен на сонове Федерального календар-

ного плана воспитательной работы и является единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с календарным планом воспитательной ра-
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боты проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

Календарный план воспитательной работы                                                                                    
(уровень среднего общего образования) 10-11 классы 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 

2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                                  

2018-2027 гг- Десятилетие детства в РФ 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Организаторы/ от-

ветственные 

Согласно индивидуальным планам 

учителей-предметников 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Уроки в соответствии с календарём знаменательных дат: 

95 лет со дня рождения Евгения 

Светланова, советского дирижёра, 

композитора 

10-11 06.09 Учитель музыки  

100 лет со дня рождения Э. Асадова, 

советского поэта 

10-11 07.09 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения композито-

ра-песенника Н. Добронравого 

10-11 08.09 Учитель музыки 

195 лет со дня рождения Л.Н. Толсто-

го 

10-11 09.09 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения В.А. Сухом-

линского 

10-11 28.09 Учитель истории и 

обществознания 

Международный день музыки 10-11 01.10 Учитель музыки 

180 лет со дня рождения Г.И. Успен-

ского 

10-11 25.10 Учитель литературы 

445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского государ-

ственного деятеля 

10-11 01.11 Учитель истории 

145 лет со дня рождения К.С. Петро-

ва-Водкина, советского художника 

10-11 05.11 Учитель ИЗО 

205 лет со дня рождения И.С. Турге-

нева 

10-11 09.11 Учитель литературы 

135 лет со дня рождения А.Н. Тупо-

лева, советского авиаконструктора 

10-11 10.11 Учитель физика 

110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя 

10-11 30.11 Учитель литературы 

105 лет со дня рождения А.И. Солже-

ницына писателя, публициста 

10-11 11.12 Учитель литературы 

150 лет со дня рождения В.Я. Брюсо-

ва, русского поэта писателя 

10-11 13.12 Учитель литературы 

145 лет со дня рождения П.П. Бажова 10-11 27.12 Учитель литературы 

120 лет со дня рождения А.П. Гайда-

ра 

10-11 22.01 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Героя Со-

ветского Союза А. М. Матросова 

10-11 05.02 Учитель истории 

190 лет со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева 

10-11 08.02 Учитель химии 

90 лет со дня рождения российского 

композитора Е.П. Крылатова 

10-11 23.02 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушин- 10-11 02.03 Учитель истории и 
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ского обществознания 

190 лет со дня рождения русского 

мецената С.М. Третьякова 

10-11 03.03 Учитель истории и 

обществознания 

90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Ю.А. Гагарина 

10-11 09.03 Учитель истории и 

обществознания 

215 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 10-11 01.04 Учитель литературы 

280 лет со дня рождения Д.И. Фонви-

зина 

10-11 14.04 Учитель литературы 

Международный день памятников и 

исторических мест 

10-11 18.04 Учитель истории и 

обществознания 

Всемирный день Земли 10-11 22.04 Учитель биологии 

День российского парламентаризма 10-11 27.04 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения В.П. Аста-

фьева 

10-11 01.05 Учитель литературы 

295 лет со дня рождения российской 

императрицы Екатерины II 

10-11 02.05 Учитель истории и 

обществознания 

100 лет со дня рождения Булата Шал-

вовича Окуджавы 

10-11 09.05 Учитель литературы 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05 Учитель истории и 

обществознания 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки проведе-
ния 

Организаторы/ от-

ветственные 

Ведение документации классным ру-

ководителем: личные дела, социаль-

ный паспорт, планы работы, журнал 

инструктажей о ТБ. 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – предметни-

ками. 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Классные часы целевой воспитатель-

ной тематической направленности 

10-11 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия класса: игры, праздни-
ки, встречи, экскурсии, совместный 
досуг, социально значимые проекты, 
акции. 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Вовлечение учащихся в систему вне-

урочной деятельности и дополни-

тельного образования 

10-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

Мониторинговые исследования лич-

ностного развития учащихся 

10-11 Октябрь  

апрель 

Классные руководи-

тели 

Проведение тематических (связанных 

с профессиональным самоопределе-

нием обучающихся) родительских 

собраний) 

10-11 2 раза в год Классные руководи-

тели 

Проведение инструктажей безопасно-

сти 

10-11 По плану Классные руководи-

тели 

Участие в работе методического объ-

единения классных руководителей 

10-11 В течение года 

по плану 

Классные руководи-

тели 

Участие класса в рейтинг-конкурсе 

«Самый лучший класс» 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Исследование «Психологический 10-11 до 20.11 Классный руководи-
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климат в классе» тель совместно с пе-

дагогом-психологом 

Классный час «Я – пятиклассник!» 

(знакомство с организацией образо-

вательного процесса в 5-м классе). 

 

10-11 1–5 сентября  Классные руководи-

тели 

День знаний 10-11 01.09 Классные руководи-

тели 

Единый классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

10-11 04.09 Классные руководи-

тели 

Международный день памяти жертв 

фашизма 

10-11 10.09 Классные руководи-

тели 

Час общения: мои права и обязанно-

сти, поступки и ответственность. Ко-

декс класса 

10-11 2 неделя сентяб-

ря 

Классные руководи-

тели 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные руководи-

тель 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

Международный день толерантности 

(День улыбок, День друзей, День 

комплиментов, День внимания, День 

самообладания) 

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

День народного единства: классный 

час «В единстве наша сила» 

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

Урок мужества «Герои нашего вре-

мени», посвящённый Дню памяти по-

гибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

Мероприятия, посвященные Дню ма-

тери в России 

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

30 лет со Дня утверждения государ-

ственного герба Российской Федера-

ции.                                               

10-11 ноябрь Классные руководи-

тели 

Урок мужества «Героями не рожда-

ются, героями становятся» ко Дню 

героев Отечества. Встреча с участни-

ками СВО 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

День Конституции РФ. Классный час 

«Государственные символы – исто-

рия России»                          

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Урок мужества: 80 лет со Дня полно-
го снятия блокады Ленинграда (1944 
год).  Международный день памяти 
жертв Холокоста                 

10-11 декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тель 

Мероприятия к Дню воинской славы 

России: Сталинградская  битва                                                

Виртуальная экскурсия «Сталинград-

ская битва»                                  

10-11 январь Классные руководи-

тели 

День российской науки: классный час 10-11 январь Классные руководи-

тели 
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Урок мужества: День памяти о росси-

янах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

10-11 январь Классные руководи-

тель 

Единый классный час: 10 лет со дня   

воссоединения Крыма и России 

10-11 февраль Классные руководи-

тель 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 65 лет со 

дня запуска СССР первого искус-

ственного спутника Земли  

10-11 февраль Классные руководи-

тели 

Единый классный час: Праздник вес-

ны и труда 

10-11 февраль Классные руководи-

тели 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Победы в ВОВ 

10-11 май Классные руководи-

тели 

День славянской письменности  10-11 май Классные руководи-

тели 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

 

 

                                                          Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Организаторы/ от-

ветственные 

Общешкольная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Торжественная церемония подня-

тия/спуска Государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

10-11 В течение года 

по понедельни-

кам 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны» 

10-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

Общешкольная линейка, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом.                  Акция «Капля жиз-

ни» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День Учителя. Участие в конкурсе 

чтецов «Мы славим Вас, учителя, в 

осенний день календаря» (в рамках Го-

да педагога и наставника) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Международный день памяти жертв 

фашизма. Тематический урок 

10-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

Учителя истории 

Международный день распростране-

ния грамотности: Конкурс афиш «Пра-

вильный русский» 

10-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

Библиотечный урок. 195 лет со   дню 

рождения русского писателя Л.Н. Тол-

стого 

10-11 сентябрь Зав. библиотек Класс-

ные руководители 

Акция #читаемклассику                         

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!» ко Дню воинской славы 

России – День Бородинского сраже-

ния».  

10-11 сентябрь Зав. библиотек Класс-

ные руководители 

Акция «Разделяй и умножай!» - эколо- 10-11 Сентябрь- Классные руководи-
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гический проект (сбор батареек и пла-

стиковых крышек) 

апрель тели 

Экологическая  акция «Спаси дерево» 

(сбор макулатуры) 

10-11 сентябрь             

апрель 

Классные руководи-

тели 

Акция «На одной волне» к Междуна-

родному Дню пожилых людей – созда-

ние открыток. Поздравление ветеранов 

войны, педагогического труда, своих 

бабушек и дедушек 

10-11 октябрь Классные руководи-

тели 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО сво-

ему педагогу, наставнику» 

10-11 октябрь Классные руководи-

тели  

Посвящение в десятиклассники 10-11 октябрь Зам.диретора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День отца в России. Акция «Наше дело 

с папой» (#Готовимспапой, #Поёмспа-

пой, #Мастеримспапой, #Спортспапой 

и т.д). Конкурс фотографий. 

10-11 октябрь Классные руководи-

тели 

Мероприятия, посвящённые Междуна-

родному дню школьных библиотек: 

«Классные встречи», акция по созда-

нию креативных закладок для книг                                 

10-11 октябрь Зав библиотекой 

Классные руководи-

тели 

Акция: флешмоб «В единстве наша 

сила» (ко Дню народного единства») 

10-11 04.11 Классные руководи-

тели 

Фестиваль талантов «Звездная дорож-

ка» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

День неизвестного солдата. Онлайн-

экскурсия «Имя твоё неизвестно, по-

двиг твой бессмертен». Интерактивная 

экскурсия в Музей Великой Отече-

ственной войны 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Международный день инвалидов:  - 
тренинги, посвящённые общению со 
сверстниками с ограниченными воз-
можностями здоровья (5-6 кл)        
- информационный час, посвящённый 
параолимпийцам «Ими можно гор-
диться» (7-9 кл) 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог 

Акция «Добротой измерь себя» ко Дню 
добровольца (волонтёра) России 

10-11 декабрь Руководитель волон-

тёрского отряда Клас-

сные руководители 

День героев Отечества: стихотворный 
конкурс «Героям посвящается» 
 

10-11 декабрь Зав библиотекой 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия,  посвящённые Дню 
Конституции РФ 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Синичкин день: Акция «Кормушка» 10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Конкурсные мероприятия «В мастер-
ской у деда Мороза» 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

«Новогодний переполох» 
Конкурсные мероприятия «В мастер-

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 
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ской у Деда Мороза» 

Декада «В здоровом теле – здоровый 
дух!» 

10-11 январь Учителя физической 

культуры                   

Классные руководи-

тели 

Мероприятия, посвященные 80 летию 
со Дня полного снятия блокады Ле-
нинграда (1944 год),                                                      
Дню освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Ау-
швиц-Биркенау (Освенцима) – День 
памяти жертв Холокоста»  

10-11 январь Классные руководи-

тели 

Акция «Блокадный хлеб».                10-11 январь Совет школы 

Месячник героико-патриотической и 
оборонно-массовой работы 

10-11 январь-февраль Классные руководи-

тели 

Мероприятия, посвящённые Дню раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

День российской науки:    
Брей-ринг «Хочу всё знать» (5-6) 
«Лестница научных знаний» (7-8) 
 Урок-познание «Изобретатели, кото-
рые потрясли мир» (9) 

10-11 февраль Учителя-предметники 

Классные руководи-

тели 

«Важные встречи» - День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

10-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Участие в праздничном концерте, по-
свящённом Международному праздни-
ку 8 Марта 

10-11 март Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

10-11 март Классные руководи-

тели 

Благотворительная ярмарка «Маслени-
ца» 

10-11 Март Классные руководи-

тели 

Экологическая игра, посвящённая 
Всемирному Дню Земли (5-6) Фото-
конкурс «Земля в объективе» (7-9) 

10-11 апрель Классные руководи-

тели 

Фестиваль «Время первых» 
(чествование лучших обучающихся 
школы) 

10-11 апрель Зам. Директора по ВР 

, УВР 

Классные руководи-

тели 

Фестиваль патриотической песни 
«Песни, опалённые войной» 

10 май Классные руководи-

тели 

Военно-спортивная игра «Зарница» 10 май Учитель ОБЖ 

 

Акции онлайн: #Окна Победы, #Песни 
Победы #Георгиевская ленточка 
Бессмертный полк 

10-11 май Классные руководи-

тели 

Мероприятия, посвящённые Дню сла-
вянской письменности и культуры 

10-11 май Классные руководи-

тели  
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Линейки, посвященные окончанию 
учебного года 

10 май Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

«Последний звонок» 11 май Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Вручение аттестатов 
Выпускной бал 

11 июнь Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе го-
родской библиотеки 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Тематические мероприятия на базе му-
зеев 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Посещение театров, выставок, концер-
тов в рамках Всероссийского образова-
тельного проекта «Пушкинская карта»  

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Посещение кинотеатра с целью про-
смотра фильмов патриотической 
направленности 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Участие в городских тематических ме-
роприятиях, конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага РФ 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Конкурс на лучшее оформление каби-
нета к Новому году 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Оформление окон школы к празднова-
нию Нового года, Дня Победы 

10-11 декабрь                     

май 

Классные руководи-

тели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Ответственные 
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Формирование Родительского комите-
та 

10-11 сентябрь Классные руководи-

тели 

Работа Родительского патруля (профи-
лактика ДДТТ) 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского контроля 
качества питания 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по со-

циальной работе 

Классные родительские собрания (со-
гласно плану) 

10-11 1 раз в три-

местр 

Классные руководи-

тель 

Организация участия родителей (за-
конных представителей) в вебинарах, 
Всероссийских родительских уроках, 
собраниях на актуальные темы воспи-
тания и образования детей 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Взаимодействие с родителями в рам-
ках сопровождения профессионально-
го самоопределения обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Проведение тематических (связанных с 
профессиональным самоопределением 
обучающихся) родительских собраний 

10-11 2 раза в год Классные руководи-

тели 

Участие в Дне открытых дверей 10-11 апрель Классные руководи-

тели 

Участие родителей (законных предста-
вителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и классных мероприя-
тиях 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Письменное информирование родите-
лей об ответственности за безопас-
ность и здоровье детей в каникулярное 
время, а также ситуациях, связанных с 
риском для здоровья и безопасности 
обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

Организация психолого-
педагогического просвещения родите-
лей (законных представителей). 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели            Педагог 

психолог 

                                                              Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках Об-
щероссийского общественно-
государственного детско-молодёжного 
движения «Движение первых» 

10 сентябрь Ст.вожатая 

Организация актива класса, распреде-
ление поручений 

10-11 В течение гола Классные руководи-

тели 

Участие в мероприятиях РДДМ по 
направлениям 
Оформление информационного стена 

10 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Ст.вожатая 
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Совет старост 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Ст.вожатая 

Рейд «Школьная форма» 10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Ст.вожатая 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководите-

ли 

Декада безопасности: привлечение к 
мероприятиям сотрудников ГИБДД, 
МЧС, МВД.  

10-11 сентябрь 

март 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Месячник правового воспитания 

и профилактики правонаруше-

ний.  

 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Всероссийский день правовой помо-

щи детям, приуроченный ко дню под-

писания Конвенции о правах          ребенка: 

Конкурс рисунка «Мои права и 

обязанности»                                                                            

Беседа «Человек в системе соци-

ально-правовых норм» 

10-11 ноябрь Заместитель дирек-

тора по ВР Класс-

ные руководители,  

 

Неделя профилактики     интер-
нет-зависимости 
(по плану) 

10-11 январь Заместитель дирек-

тора по ИКТ Класс-

ные руководители,  

Педагог -психолог 

Неделя профилактики употребления 
психоактивных  веществ «Независимое 
детство», приуроченная к Дню   
борьбы с наркоманией и наркобизне-
сом (по плану) 
 

10-11 март Заместитель дирек-

тора по социальной  

работе 

 Социальный педа-

гог 

 

Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологической службы 
(по отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог -психолог 

Инструктажи обучающихся (по плану) 10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

Организация деятельности школьной 
службы медиации. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по со-

циальной работе 

Вовлечение обучающихся в воспита-
тельную деятельность, проекты 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

Реализация программы по профилак-
тике курения 

10-11 В течение 

учебного года 

Социальный педагог               

Классные руководи-

тели 

 

                                                       Социальное партнерство 
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Центры детского творчества, Дворец 
творчества детей и молодёжи: участие 
в конкурсах, фестивалях 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Совет ветеранов: мероприятия патрио-
тической направленности 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Музеи города: организация мероприя-
тий на базе школы, экскурсии 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Проведение циклов профориентацион-
ных часов 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Мониторинг профессионального само-
определения 

10-11 октябрь Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия  10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Интерактивные игры, викторины, кве-
сты, внеклассные мероприятия по 
профориентации (по отдельному пла-
ну) 

10-11 В течение 

учебного года           

не менее 4 

Классные руководи-

тели 

Посещение профориентационных вы-
ставок, дней открытых дверей в сред-
них специальных учебных заведениях 
и высших учебных заведениях 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

Совместное с педагогами посещение 
интернет ресурсов, посвященных вы-
бору профессий, прохождение профо-
риентационного онлайн тестирования 

10-11 В течение года Классные руководи-

тели 

Неделя профориентации в школе 10-11 апрель Классные руководи-

тели 

Детские общественные объединения 

Участие в мероприятиях РДДМ 10 В течении 

года 

Классные руководители  

Ст.вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Выход в культурно-просветительские 
учреждения города 

10-11 В течении 

года 

Классные руководители 

 

 

Примерный календарь знаменательных событий  

на 2023-2024 учебный год: 
 СЕНТЯБРЬ 

  1   День знаний (Учрежден в 1984 г.) 
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3 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

9 Международный день памяти жертв фашизма 

10 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

Международный день памяти жертв фашизма 

13 День программиста в России 

24 Всемирный день моря 

27 День дошкольного работника 

 30   День Интернета России 

ОКТЯБРЬ  

  1  
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 
 Всемирный день защиты животных 

Всемирный день улыбки 

5 Всемирный день учителя 

15 День отца в России 

19 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году. 

25 Международный день школьных библиотек) 

НОЯБРЬ  

4 День народного единства 

7 День согласия и примирения 

8 
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

 10   День сотрудника органов внутренних дел РФ 

12 
Синичкин день 

 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери 

30    
Всемирный день домашних животных 

30 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993) 

ДЕКАБРЬ  

  1  Всемирный день борьбы со СПИДом) 

  3 
День Неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

  5 День добровольца (волонтера) в России 

  7 Международный день гражданской авиации 

  8 Международный день художника 

  9 День Героев Отечества в России 

  10 Международный день прав человека 

  12 День Конституции Российской Федерации 

  25 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах РФ 

  28 Международный день кино 

ЯНВАРЬ  

 1 Новогодний праздник 

  7 
Рождество Христово 

125 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева, поэта (1899-1980) 

  8 День детского кино 

  25 Татьянин день (День российского студенчества) 

  27 День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 
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Международный День памяти жертв Холокоста 

 ФЕВРАЛЬ  

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

11 
130 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, русского детского писателя и 

природоведа, автора рассказов и сказок о животных (1894-1959) 

14 Всемирный день влюбленных 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

МАРТ  

8 Международный женский день 

14 
450-летие со дня выхода первой «Азбуки» (печаной книги для обучения письму и чтению) 

Ивана Фёдорова (1574) 

18 10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией 

22 Всемирный день водных ресурсов 

27 Международный день театра 

АПРЕЛЬ  

1 
День смеха 

Международный день птиц) 

6 День мультфильма 

7 Всемирный день здоровья 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

18 
День победы русских воинов князя Александра Невского над тевтонскими рыцарями в 

битве на Чудском озере (1242 г.) 

19 
День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой Отечественной войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

МАЙ  

1   Праздник весны и труда 

7 День радио 

9 День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

15 Международный день семьи 

18 Международный день музеев 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 

1   День защиты детей 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 

ИЮЛЬ 

8   День семьи, любви и верности 

28 День военно-морского флота 

АВГУСТ 

10   День физкультурника 

22 День государственного флага РФ 

27 День российского кино 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

выступает создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, интеллектуального, коммуникативного, физического развития 

обучающихся. Создаваемые в гимназии условия реализации ООП СОО направлены на: 

 соответствие требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечение достижения планируемых личностных, метапредметных, пред-

метных результатов освоения ООП СОО; 

 учёт особенностей гимназии, запросов участников образовательных отноше-

ний; 

 использование ресурсов социума, предоставление возможностей взаимодей-

ствия с партнёрами. 

 

3.5.1. Кадровые условий реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой среднего общего образования, и 

способными к инновационной деятельности. 
Кадровое обеспечение  реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Должность Должностные 

 обязанности 

Уровень квалификации 

 работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

Руководитель Обеспечивает 

 системную образова-

тельную  

и административно-

хозяйственную работу 

гимназии. 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не ме-

нее 5 лет 

Высшее 

профессиональное  

образование и 

дополнительное  

профессиональное 

 образование в области 

 государственного и  

муниципального  

управлении,  

менеджмента и  

экономики и стаж  

работы  на 

 руководящей  

должности свыше 

 15 лет 

Заместитель  

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образовательно-

го процесса. Осуществ-

ляет контроль за каче-

ством образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «государствен-

ное и муниципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание в области государственного и муни-

ципального управлении, менеджмента и 

экономики и стаж работы на пед. или руко-

водящих должностях не менее 5 лет 

Высшее  

Профессиональное 

 образование-7 (100%) 

Дополнительное 

 профессиональное  

образование-7 

Стаж работы на  

руководящих  

должностях не менее 

 5 лет-7 (100%) 

 

Учитель  Осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в области, соот-

Высшее  

Профессиональное 

 образование-39 (91%) 

Среднее  
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культуры личности, со-

циализации, осознанного 

выбора и освоения обра-

зовательных программ 

ветствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления стажа работы, либо выс-

шее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание по предмету. 

профессиональное  

образование-3 (7%) 

Среднее  

профессиональное  

образование и 

 дополнительное 

 профессиональное  

образование по  

предмету-1 (2%) 

Педагог-

психолог 

Осуществляет професси-

ональную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического, социально-

го благополучия обуча-

ющихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее  

профессиональное  

образование и  

дополнительное  

профессиональное 

 образование по  

направлению  

подготовки «Педагоги-

ка 

 и психология»- 100% 

Старший вожа-

тый (педагог-

организатор) 

 Способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных организа-

ций, объединений.  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу 

работы 

 

Методист Осуществляет методиче-

скую работу. Анализиру-

ет состояние учебно-

методической работы и 

разрабатывает предло-

жения по повышению её 

эффективности. 

Высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 

лет 

Высшее 

 профессиональное  

образование и  

стаж работы по  

специальности не  

менее 2 лет-1 (100%) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся  с учётом специ-

фики курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует и про-

водит учебные занятия , 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения.  

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика или ГО без предъявления требований 

к стажу работы либо среднее профессио-

нальное образование по направлению под-

готовки «Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее профессиональ-

ное (военное)  образование и дополнитель-

ное профессиональное образование в обла-

сти образования и педагогики и стаж рабо-

ты по специальности не менее 3лет 

Высшее 

профессиональное  

образование и  

стаж работы по  

специальности не  

менее 3 лет-1 чел. 

(100%) 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной компе-

тентности обучающихся 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность» 

Высшее  

 профессиональное 

 образование по  

специальности  

«Библиотечно- 

информационная  

деятельность» - 100% 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций. 

Высшее профессиональное образование 

(экономическое) без предъявления требо-

ваний к стажу работы или среднее профес-

сиональное(экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу ра-

боты или специальная подготовка по уста-

новленной программе и стаж работы не 

менее 

3 лет 

Высшее 

 профессиональное  

образование  

(экономическое)-100% 

 

Профессиональное развитие  и повышение квалификации педагогических работни-
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ков 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования. Административные 

и педагогические работники повышаю свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Данный системный подход к повышению квалификации педагогических работников дол-

жен: 

- обеспечить оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

- позволить принять идеологию ФГОС общего образования; 

- способствовать освоению новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- способствовать овладению учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, реше-

ния педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д.  

 

Учебный план в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. Все часы учебного плана и плана 

внеурочной деятельности реализуются качественно и в полном объёме. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности. 

В гимназии созданы условия для: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образователь-

ных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, исполь-

зования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

У педагогических работников, реализующих ООП СОО, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактиче-
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ские материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающим-

ся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых об-

разовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников  

 

Педагогический коллектив гимназии постоянно повышает свою квалификацию в образова-

тельных организациях, имеющих соответствующую лицензию. Все педагогические работники 

гимназии за последние 3 года прошли обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам (по направлениям подготовки ФГОС ОО). 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педаго-

гического коллектива к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценно-

стей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Внешние формы повышения квалификации: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, на курсах переподготовки и повышения квалификации; 

 участие в семинарах, конференциях, форумах, вебинарах  

 дистанционное обучение; 

 участие в профессиональных конкурсах, различных педагогических проектах. 

В рамках сотрудничества с факультетом образовательных технологий и непрерывного обра-

зования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова» ежегодно на базе гимназии проводятся региональные семинары для слушателей 

курсов повышения квалификации (по предметным областям). Педагоги проходят в УлГПУ 

обучение по дополнительным профессиональным программам (программам переподготовки и 

повышения квалификации). 

Внутренние формы повышения квалификации:  

 участие в работе педагогического совета, методического совета; 

 участие в работе творческих групп, в том числе по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОО; 

 участие в методических/практико-ориентированных семинарах, 

тематических заседаниях, организуемых отдельными дисциплинами; 
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 участие в методических неделях; 

 участие в занятиях по психолого-педагогической подготовке,  проводимых психоло-

гом; 

 подготовка/посещение открытых уроков/внеурочных занятий. 

Внутренние формы повышения квалификации реализуются как на уровне гимназии, так и 

на уровне структурных подразделений (учебного курса, отдельной дисциплины). 

Профессиональное самообразование 

Работа педагогов над темами самообразования является одной из основных форм работы 

по совершенствованию их профессионального мастерства и включает организацию процесса 

планирования индивидуальных образовательных траекторий педагогов, формы организации 

работы, порядок работы и результат проделанной работы. Профессиональное самообразование 

включает в себя внешние и внутренние формы повышения квалификации. 

Задачи, решаемые в ходе самообразования: 

 совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательной деятельности; 

 овладение новыми технологиями, формами и методами обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся; 

 изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших до-

стижений педагогической, психологической и других наук, современных эффективных педаго-

гических технологий; 

 подготовка к аттестации; 

 развитие инновационных процессов. 

Основными направлениями работы над темами самообразования являются: 

 предметное направление; 

 методическое направление (педагогические технологии, формы, методы и приемы 

воспитания и обучения); 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

Педагоги разрабатывают личный план самообразования (профессионального роста), кото-

рый рассматривается и утверждается на заседании структурного подразделения. По заверше-

нии учебного года преподаватели готовят краткий отчёт о выполнении принятых на себя обяза-

тельств в рамках самообразования и результатах деятельности (разделы отчёта совпадают с 

разделами экспертного заключения для прохождения процедуры аттестации). 

Работа над темой самообразования состоит из четырех основных этапов: 

 планово-аналитический (итогом становится личный план самообразования (профес-

сионального роста)); 

 теоретическое исследование проблемы (итогом является накопленный теоретиче-

ский материал по выбранной теме, сведения о лучших образцах передового и инновационного 

педагогического опыта, оформленные в виде докладов, презентаций по изучаемой теме и др.); 

 практическая работа по теме (итогом являются материальные продукты опыта: 

статьи из опыта работы, рабочие программы, методические разработки уроков/внеурочных за-

нятий, дидактические материалы; форма представления результатов этапа – открытые уро-

ки/внеурочные занятия, защита методической разработки по теме самообразования (она явля-

ется итогом работы)); 

 подведение итогов работы по самообразованию (формой является отчёт, представ-

ленный на заседании структурного подразделения, или творческий отчёт). 

Система непрерывного образования отвечает происходящим изменениям в системе образо-

вания, адекватна новым образовательным реалиям. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при получении среднего общего образования 

Психологическое обеспечение нового качества образования и создания развивающей об-

разовательной среды, обеспечение преемственности в содержании и формах организации дея-

тельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе осуществляется через со-

четание форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения учащихся: 

– на уровне среднего общего образования активно применяются такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество, ролевая игра, дискуссии, тренинги, профориентационные 

игры, ситуации-пробы, исследовательская и проектная деятельность, и другие практики, поз-

воляющие учащимся постепенно расширять возможности осуществлять выбор характера са-

мостоятельной работы и направленные на развитие осознанного самоопределения (личностно-

го и профессионального), выбор образовательной и профессиональной карьеры. 

– большое значение придается таким формам индивидуальной самостоятельной ра-

боты как: написание эссе, резюме,  проведение самоисследований (посредством опросников, 

стандартизированных тестов, проективных методик, с помощью которых старшеклассник вы-

являет личностные особенности, профессиональные намерения, интересы, склонности, со-

стояние профессионального сознания и самосознания), благодаря чему происходит расши-

рение психологического «пространства» профессионального и личностного самоопределения, 

что очень важно для старшеклассников на данном уровне образования. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

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 предвари-

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование иден-

тичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характе-

ризуется её ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Социальное и лич-

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает чёткую ориентировку и определе-

ние своего места во взрослом мире. 

Содержание и формы организации образовательной деятельности обусловлены характер-

ными психологическими возрастными особенностями старшекурсников, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных пред-

ставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, го-

товности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся: на уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобрета-

ет профессионально- ориентированный характер – ведущее место у обучающихся на уровне 

среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготов-

кой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием, эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с появлением интереса к построению индивидуального образовательного  маршрута; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
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самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стрем-

лении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отно-

шений на уровне среднего общего образования осуществляется: 

- через работу педагогических совещаний, Совета профилактики, малых педагогиче-

ских советов; 

- при разработке и реализации образовательных программ, методических разработках, 

пособий, оформления памяток и буклетов, публикаций статей и др.; 

- в ходе психолого-педагогического консилиума, круглых столов, посещения уроков, 

внеурочных мероприятий и последующих консультаций. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей). Работа с родителями 

(законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания.  

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) автономной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требо-

ваниями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения  на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также стимулирующие выплаты; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-
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формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного  учреждения, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межавтономных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутриавтономных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде-

ние); 

• образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённо-

го в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия № 34». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в По-

ложении о стимулирующих выплатах и (или) в коллективном договоре. В Положении о стиму-

лирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. В них включена: динамика учебных достиже-

ний обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической и экспериментальной работе, распространение передового педагогического опы-

та; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие ор-

ганов самоуправления (Совета гимназии, Наблюдательного совета гимназии). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования МБОУ «Гимназия № 34»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой 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 и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требова-

ний к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образователь-

ного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным учреждени-

ем) и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 
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— на основе договоров о сотрудничестве для проведения занятий в рамках кружков, сек-

ций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Для реализации учебных программ и воспитательной работы в гимназии имеются все не-

обходимые учебные кабинеты: химии, физики, биологии, иностранного языка, кабинеты 

начальных классов, столярная мастерская, кабинет технологии, кабинеты математики, русского 

языка, информатики и ИКТ, большой и малый спортивные залы, спортивная площадка, хоккей-

ный корт, футбольное поле, уличная игровая площадка, музей, актовый зал. 
 

 Наличие необходимых помещений и оборудования Площадь в м² Оснащённость в % 

1. Кабинеты физики и лаборатория 74 м
2 100% 

2. Кабинеты химии и лаборатория 74 м
2
 100% 

3. Кабинет биологии и лаборатория 74 м
2
 100% 

4. Кабинеты географии 54 м
2
 100% 

5. Кабинеты технологии 54 м
2
 100% 

6. 

 

Компьютерные классы: 2  

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц вычислительной техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 компьютер: 

х 

х 

10 

х 

х 

х 

7. Спортивная площадка 5830м
2 80% 

8. Спортивный зал 288 м
2 100% 

9. Актовый зал 182 м
2 100% 

10. Методический кабинет 48 м
»  

11. Библиотека 40 м
2  

12. Читальный зал: 20 м
2  

- число посадочных мест: х х 

13. Столовая: 119 м
2  

 

кабинет физики и лаборатория 

 Оснащен: компьютер,  мультимедиапроектор, экран проекционный, оборудование для 

лабораторных работ и физического практикума, интерактивное учебное пособие: «Механика. 

Электродинамика» (цифровая коллекция лабораторных работ по физике), наглядные пособия, 

демонстрационное оборудование, дидактические материалы, электронные уроки для 7-11 клас-

сов,  электронные лабораторные работы для 7-11 классов, оборудование по механике, молеку-

лярной физике, электродинамике, оптике.  

кабинет химии и лаборатория 

 Оснащен: телевизор, видеомагнитофон, приборы  для  проведения лабораторных, прак-

тических работ, демонстрационные материалы, химические реактивы, химическая посуда, 

электронная таблица Менделеева. 

.  кабинет биологии и лаборатория 

 Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, телевизор, видео-

магнитофон, лабораторное оборудование, дидактические материалы, бинарный микроскоп, 

цифровой лабораторный микроскоп, переносная цифровая лаборатория, интерактивное учебное 

пособие по биологии, рельефная таблица, модельные аппликации, комплект микропрепаратов, 

наглядные пособия, раздаточный материал. 

кабинет географии 

 Оснащен: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер, демонстрационные ма-

териалы и пособия, интерактивные учебные пособия по географии, наглядные пособия, карты, 

комплект глобусов. 

. кабинет информатики 

 Оснащен: ПК учителя, ПК на каждого учащегося (10), интерактивная доска, проектор , 

принтер, демонстрационные материалы и пособия, наглядные пособия. 

кабинеты иностранного языка 
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Оснащён: компьютеры (2 шт.), ноутбук, магнитофоны (6 шт.), демонстрационные матери-

алы, медиатека, наглядные пособия, карты, методические и раздаточные материалы. 

кабинет технологии 

 Оснащен: компьютер, машины швейные, демонстрационные материалы, инструменты 

для кройки и шитья. 

столярно-слесарная мастерская 

 Оснащена: верстаки, пресс для штамповки, станок шлифовальный, установка ножницы 

механические, инструменты столярно-слесарные. 

библиотека и читальный зал 

 Оснащены: компьютер, интерактивная доска, электронные учебники, медиатека. 

актовый зал. 

 Оснащен: пианино, синтезатор, музыкальный центр, акустическая система, магнитофон,  

стойки микрофонные,  микрофоны, ноутбук 

спортивный зал: большой и малый. 

 Оснащены: спортивные тренажеры (5 шт.), шведская стенка, скамейки гимнастические, 

скамья для пресса, маты гимнастические, мячи баскетбольные, футбольные, гандбольные, мяч 

для метания, мячи утяжеленные с наполнителем, стойка для прыжков в высоту, сетки волей-

больные, баскетбольные, палки гимнастические, обручи, гири, скакалки, комплект лыж. 

спортивная площадка 

Оснащена: ворота для футбола, универсальная спортивная площадка, спортивная пло-

щадка для игры в баскетбол и хоккей, беговая дорожка с твердым покрытием, футбольное поле. 

Наличие учебных кабинетов для проведения других занятий: 

 кабинет русского языка и литературы – 4; 

 кабинет математики       – 3; 

 кабинет истории          – 1; 

 кабинет информатики       – 1; 

 кабинет химии        – 1; 

 кабинет физики       – 1; 

 кабинет географии       – 1; 

 кабинет биологии       – 1; 

 кабинет технологии       – 2; 

 кабинет иностранных языков         – 3; 

 кабинет начальных классов            – 10; 

 кабинет ОБЖ         – 1; 

 кабинет музыки       – 1; 

 методический кабинет      – 1; 

 кабинет психолога       – 1; 

 медицинский кабинет       – 1; 

 актовый зал            – 1; 

 столовая        – 1; 

 библиотека        – 1; 

 музеи           – 1. 
 

кабинеты компьютеры проекторы 
интерактивные 

доски 

принтеры и 

МФУ 
другое оборудование 

русского языка 

и литературы 

4 2 1 2 Жидкокристаллический 

телевизор - 1, 

ноутбук - 1 

математики 3 3 3 3 - 

истории 2 - - 2 - 

информатики 10 1 1 1 ноутбук – 9 

документкамера-1 

система тестовая опроса -32 

пульта 
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физики 1 1 - 1 экран 

географии 1 1 1 1 - 

биологии 1 1 1 1 электронный микроскоп - 1 

химия 1 1 1 - - 

технологии - 1 - - ноутбук – 1 

экран -1 

иностранного 

языка 

1 1 1 1 магнитофон - 1 

начальных клас-

сов 

10 7 6 8 ЖК телевизор – 6; 

экран - 1 

музыки 1 - - 1 ноутбук – 1; 

магнитола – 1 

телевизор-1 

психолога - - - 1 ноутбук – 1; 

библиотека 1 1 1 1 моноблок-1 

музей 1 - - - ЖК телевизор – 1; 

 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №34» в основном соответствует зада-

чам по обеспечению реализации основной образовательной программы необходимым учебно-

материальным оснащением образовательного процесса и создания соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в гимназии: 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) ка-

бинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: должност-

ные инструкции учителя-предметника, паспорт учебно-

го кабинета, Положение о рабочей программе, Положе-

ние о промежуточной аттестации обучающихся,  Поло-

жение о  проектной деятельности обучающихся, рабо-

чие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по всем 

предметам инварианта и компонента, формируемого 

образовательным учреждением 

Имеются, системати-

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических материа-

лов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам гуманитар-

ного цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химия, био-

логия, физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных кабине-

тах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, региональ-

ного и муниципального уровней, локальные акты:  

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования [Текст] / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011 – (Стандарты второго поколения). 

- Примерная основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения. Основная школа [Текст] / 

[сост. Е.С.Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. – (Стан-

дарты второго поколения). 

- письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России  от 25.11.2009  № 03-

2375 «О преподавании учебных предметов по истории и 

культуре религий в школе»; 

– приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885  

Имеются  
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«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы обще-

го образования и имеющих государственную аккреди-

тацию» на 2012/2013 учебный год;  

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении фе-

деральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процес-

се в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имею-

щих государственную аккредитацию, на 2013/14 учеб-

ный год" http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-

dok.html - comments (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 30 января 2013 г. Регистрационный N 26755) 

 2.2. Документация гимназии по всем направлениям ра-

боты,  включая план мониторинга по достижению пла-

нируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: контроль-

ные работы, тесты по предметам, педагогические и пси-

хологические тесты, опросники для учащихся и педаго-

гов по достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических работников Имеются  

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

3.1. Кабинет № 12, кабинет №212 

3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные маши-

ны, столярный и токарный станки и инструмент, разда-

точный материал 

3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 

4. Компонеты оснащения 

помещений для занятий фи-

зической культуры 

4.1  Спортзал, футбольное поле, спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные), 

маты, обручи, гимнастическое оборудование, тренажё-

ры, теннисные столы 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий об-

щекультурного направления 

5.1. Фортепиано, мультимедиа, магнитофон, телевизо-

ры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет,  

проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 

презентации  

Имеются 

 

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещения для психологи-

ческого сопровождения обу-

чающихся 

3.1. Кабинет психолога 

3.3.Таблицы, дидактический материал, мультимедийные 

презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет 

Имеется 

Имеются 

 

 

Имеются 

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

7.1. Договор с комбинатом школьного питания г. Улья-

новска 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется действующее 

оборудование в полном  

объёме и мебель на 120 

посадочных мест. 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской деятель-

ности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских средств, обо-

рудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты оснащения 

помещений для проектной и 

исследовательской деятель-

ности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, мультимедий-

ные презентации по предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с выходом в ин-

тернет, проекторы 

Имеются 

 

Имеются 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-
ной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html#comments
http://www.rg.ru/2013/02/08/uchebniki-dok.html#comments
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информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так-

же компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда гимназии; 

— 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 инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, гимназии образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы (ВУЗы) и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализиро-

ванных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа со-

общений в информационной среде гимназии; 

— поиска и получения информации; 
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— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,  клавишных 

инструментов; 

— художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализа-

ции художественно-оформительских и издательских проектов; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьной газеты «3/4». 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 50 ед./ 35 ед. 

II Программные инструменты 100 ед./88 ед. 

III Обеспечение технической, методической и ор-

ганизационной поддержки 

100% / 80% 

IV Отображение образовательного процесса в ин-

формационной среде 

100% / 95% 

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 100% 

VI Компоненты на CD и DVD 800 ед./772 ед. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (20 ед.); интерактивная доска 

(15); принтер монохромный (12 ед.); принтер цветной (2 ед.); ксерокс (4 ед.); телевизор (16); 

видеомагнитофон (6); магнитофон (7) цифровой фотоаппарат (3 ед.); сканер (4 ед.); микрофон 

(5 ед.); цифровой микроскоп (2 ед.); электронный учебник (31 ед.). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (88 ед.); 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (88 ед.); инструмент пла-
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нирования деятельности (5 ед.); редактор подготовки презентаций (88 ед.); ГИС (2 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, географическая карта); результаты выполнения ат-

тестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществля-

ется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методи-

ческая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (772 ед.); электрон-

ные наглядные пособия (70 ед.); электронные тренажёры (20 ед.); электронные практикумы (20 

ед.). 

Образовательное учреждение   принимает необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. Созданные в гимназии условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней обра-

зовательных программ; 

 учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной програм-

мы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП СОО гимназии; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

‒ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы средне-

го общего образования 
 

Направление  

мероприятий 

Мероприятие Сроки реализа-

ции 

1.Нормативное  

обеспечение 

 введения 

ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 2021 

2. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Внесение изменений и дополнений в ООП ООО в соответствии 

с действующим законодательством 

Ежегодно до 31 

августа 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы гимназии требованиям 

ФГОС 

Август 

(ежегодно) 

4. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями ФГОС основного общего обра-

зования 

Август 

(ежегодно) 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых для 

реализации ООП ООО 

Ежегодно, фев-

раль 

 

6. Утверждение 

- учебного плана ООО на текущий учебный год; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- рабочей программы воспитания; 

- календарного плана воспитательной работы; 

- нормативных локальных актов 

- учебного плана внеурочной деятельности; 

ежегодно 

 - сведений об укомплектованности педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

- перспективного графика аттестации педагогических и руководящих работ-

ников на соответствие занимаемой должности и квалификационную катего-

рию; 

- перспективного плана курсовой подготовки педагогических 

работников гимназии; 

- анализа учебно-материальной базы гимназии 

 

2.Финансовое  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов,  необходимых для реализации ООП и до-

стижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно  

 

2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

По мере необхо-

димости 

3.Организация  

обеспечения  

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации освоения ФГОС ООО 

Не менее 2х раз в 

год 

2. Доработка и реализация  моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих орга-

низацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Доработка и реализация системы мониторинга образовательных потреб-

ностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной дея-

тельности 

Ежегодно 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления  обра-

зовательным учреждением к выполнению требований законодательства и 

условий реализации  основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Ежегодно 

 

4. Кадровое  

обеспечение  

введения 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно  

2. Уточнение плана-графика повышения квалификации педагогических и Не реже 2х раз в 
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ФГОС руководящих работников образовательного учреждения  год  

5.Информацио

нное 

 обеспечение 

1. Размещение на сайте гимназии информационных материалов о результа-

тах реализации ФГОС основного общего образования 

Регулярно  

2. Изучение общественного мнения по вопросам внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Апрель-май 

(ежегодно) 

4.Обеспечение публичной отчётности результатов самообследования  Апрель, ежегод-

но 

6.Материально

- 

техническое 

 обеспечение  

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Апрель-май, еже-

годно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы  гимназии тре-

бованиям ФГОС 

Август, ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требовани-

ям ФГОС 

Август, ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников гимназии 

Август, ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре-

бованиям ФГОС 

Август, ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Август, ежегодно 

7. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещён-

ным в федеральных и региональных базах данных 

регулярно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам 

регулярно 

 

3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с ООП СОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы гимназии должно быть создание и поддержание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС СОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы гимназии и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Область изменения: 
 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом гим-

назии; 

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

СОО; 

 нормативно-правовая база; 

 система методической работы; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП СОО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы; 

 укреплять материально - техническую базу школы. 
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Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формиру-

емой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их ро-

дителями (законными представителями); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий; 

 эффективное управление гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное обеспе-

чение  

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО  

Корректировка  ООП СОО  

Финансовое обеспече-

ние  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов, а также механизма их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление стимулирующих выплат  

Организационное обес-

печение  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), в том числе внеурочной дея-

тельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения в соот-

ветствие требованиями ООП СОО. Комплектование фонда библиотеки для ре-

ализации ФГОС СОО  

Кадровое обеспечение  Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педаго-

гических работников.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работни-

ков.  

Информационное 

обеспечение  

  

  

  

Обновление информационно-образовательной среды. 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных материалов о вве-

дении ФГОС СОО  

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС 

СОО  

Материально - техни-

ческое обеспечение  

  

  

  

  

  

  

Приведение материально - технической базы школы в соответствие с дей-

ствующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 

труда. 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными образовательны-

ми ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отноше-

ний к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 
 

3.9. Контроль состояния системы условий 
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Контролируемая 

подсистема 

Контролирующий  орган / учреждение/ организа-

ция 

Формы и процедуры контроля 

Кадровые условия Управление   образованием администрации города 

Ульяновска. Педагогический совет. Трудовая ин-

спекция. 

Аттестационные процедуры:   аттестация 

педагогических работников, аттестация 

административных работников. 

Отчеты в вышестоящие организации. 

Публичный отчет. Самообследование. 

Финансово- 

экономические 

условия 

Управление  образованием администрации города 

Ульяновска. 

Отчеты в вышестоящие организации 

Публичный отчет. 

Материально-

технические 

условия 

Роспотребнадзор. Управление  МЧС России по 

Ульяновской области. Педагогический совет. 

Попечительский    совет, Наблюдательный совет 

родительская общественность.  

Публичный отчет. Самообследова-

ние. 

Психолого- 

педагогические  

условия 

Министерство просвещения и воспитания Уль-

яновской области. 

Управление  образованием администрации города 

Ульяновска. Попечительский   совет, Наблюда-

тельный совет, родительская общественность.  

Процедуры государственной итого-

вой     аттестации: ОГЭ,  ЕГЭ. Отчеты 

в вышестоящие организации. Пуб-

личный отчет. ВСОКО. Самообследо-

вание. 
Информацион-

но-методические 

условия 

Министерство просвещения и воспитания Уль-

яновской области. 

Управление  образованием администрации города 

Ульяновска.. 

Процедуры государственной итого-

вой     аттестации: ОГЭ,  ЕГЭ. Отчеты 

в вышестоящие организации. Пуб-

личный отчет. Самообследование.  
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Приложение № 1 

          к основной образовательной программе        

среднего общего     образования 

 
 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предме-

тов    для 10-11 классов на 2023-2024 учебный год 
 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предме-

тов  для 11 гуманитарного класса 
 

Название рабочих программ отдельных учебных 

предметов и курсов 

ФИО преподавателей, раз-

работавших рабочие про-

граммы отдельных учебных 

предметов и курсов 

Рабочая программа по русскому языку Шабунова НЕ 

Рабочая программа по литературе Шабунова НЕ 

Рабочая программа по родному языку (русскому) Шабунова НЕ 

Рабочая программа элективного курса по русскому 

языку «Комплексный анализ текста» 

Шабунова НЕ 

Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Ладаева Л.Г. 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) ЧибриковаИА 

Рабочая программа по информатике  Пришельцева Е.И. 

Рабочая программа элективного курса по математике 

«Решение экономических задач» 

ЧибриковаИА 

  Рабочая программа по физике Штром ЕС 

Рабочая программа по биологии Соколов А.М. 

Рабочая программа по химии Килевич В.А. 

Рабочая программа по истории (углубленный уровень) Нуштаева ЛВ 

Рабочая программа по обществознанию Нуштаева ЛВ 

 

Рабочая программа по праву (углубленный уровень) 

Нуштаева ЛВ 

Рабочая программа по физической культуре Шарапов Ф.Ф. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедея-

тельности 

Рыжков Д.А. 

Рабочая программа по английскому языку Воробьева Л.Ю. 

Полушкина В.М. 



 

263 

 

 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов 

для 10-11 классов на 2023-2024 учебный год 
 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов  

для 10 технологического/естественно-научного класса 
 

Название рабочих программ отдельных учебных 

предметов и курсов 

ФИО преподавателей, раз-

работавших рабочие про-

граммы отдельных учебных 

предметов и курсов 

Рабочая программа по русскому языку Малышева И.А. 

Рабочая программа по литературе Малышева И.А. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) Малышева И.А. 

Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Ладаева Л.Г. 

Рабочая программа по математике (углубленный уро-

вень) 

ЧибриковаИА 

Рабочая программа по информатике  Пришельцева Е.И./ 

Винокурова АС 

  Рабочая программа по физике Штром ЕС 

Рабочая программа по биологии (углубленный уровень) Уколова В.С. 

Рабочая программа по химии (углубленный уровень) Килевич В.А. 

Рабочая программа по истории  Нуштаева Л.В. 

Рабочая программа по обществознанию Нуштаева Л.В. 

Рабочая программа по физической культуре Кутузова Т.А. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедея-

тельности 

Рыжков Д.А. 

Рабочая программа по английскому языку Полушкина В.М. 

Рабочая программа элективного курса 

 «Трудные вопросы органической химии» 

Килевич В.А. 

 

 

Рабочие программы по предметам содержат оценочные и 

методические материалы 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1F0G5aYcm9HqYpqZyKkTPMpW1wp

uYr21H 
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