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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1.Введение 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» (далее – 

МБОУ «Гимназия №13», гимназия), имеющего государственную аккредитацию, составлена 

в соответствии с ФГОС СОО и ФОП СОО, Уставом и локальными актами гимназии с учё-

том типа образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. Содержание и планируемые результаты ООП СОО 

не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО по всем 

предметам учебного плана. При разработке ООП СОО гимназия предусматривает непосред-

ственное применение при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Общество-

знание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

ООП СОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-

вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  Основная образовательная 

программа решает ведущую педагогическую задачу общего образования: предоставление 

учащимся  возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и видах деятель-

ности.   

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

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 учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-

ния; 

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

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

грамм и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке
1
. 

                                                 
1
 Пункт 16.2 ФОП ООО, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 18 мая 2023 года 

№ 371 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга-

низацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорово-

го образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе-

ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-

ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися 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 творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональ-

ной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности
2
. 

1.1.3. Информационная справка 

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия  №13»  

Краткое наименование Учреждения: МБОУ «Гимназия №13» 

Учредитель: муниципальное образование город Алексин в лице администрации муници-

пального образования город Алексин 

Лицензия на образовательную деятельность – серия  71 Л01   №  001772  рег. №0133/02553 

дата выдачи  26.06.2015 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобра-

зовательных программ: начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 го-

да);основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);среднее общее образо-

вание (нормативный срок освоения 2 года), дополнительные образовательные программы и 

программы внеклассной и внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориента-

ции участников образовательного процесса. 

                                                 
2
Пункт 16.3 ФОП ООО, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 18 мая 2023 года 

№ 371 
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Место нахождения (юридический и фактический адреса): 

301361 г. Алексин, Тульской области, ул. Ленина, 20 

Телефоны для контактов: телефон/факс: 8-48753-(4-23-43),  8-48753-(4-08-35) 

Электронная почта (E-mail):  aleksin.gimn13@tularegion.org 

Адрес сайта в сети Интернет: https://gimnaziya13aleksin-r71.gosweb.gosuslugi.ru/  

Из истории создания школы: 

 1959 - В микрорайоне «Соцгород» открыта школа № 13, в 1988 г. введена в действие  при-

стройка к основному зданию школы. 

1992 - Постановлением главы администрации г. Алексина и Алексинского района изменен 

статус средней школы на общеобразовательную школу-гимназию, открылись первые 5 гим-

назических классов. 

1994 - Организованы профильные гимназические классы под эгидой Тульского педагогиче-

ского университета им. Л. Н. Толстого. 

1999 - Постановлением главы администрации г. Алексина и Алексинского района изменен 

статус на Муниципальную гимназию № 13.        

2000 - Начат эксперимент по дистанционной форме обучения студентов Юридического кол-

леджа Международной Полицейской Ассоциации (1-2 курс). 

2002 - Гимназия становится базовой площадкой ТГПУ им. Л. Н. Толстого для прохождения 

педагогической практики 

2005  - Гимназия перешла на федеральный базисный учебный  план 2004 года в 9-х пред-

профильных классах. 

2006  - Осуществляется постепенный переход на БУП-2004 и РБУП-2006. 

2006  - Введение профильного обучения (социально-гуманитарный, естественно-

математический, универсальный профили). 

2007  - Гимназия становится экспериментальной площадкой ИПК ППРО ТО по теме «Реали-

зация эмоционально-ценностного компонента содержания образования в учебниках для 

начальной школы» 

2011  - Осуществляется постепенный переход на ФГОС ОО 

2011-2015 – Реализация ФГОС НОО 2009 

2015 –Начало реализации ФГОС ООО 

2020 –Начало реализации ФГОС СО 

2023 – Начало реализации ФОП СОО 

          МБОУ «Гимназия № 13» находится в административном центре города Алексина в 

микрорайоне «Соцгород». Здесь же находятся: МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ 

№11», 2 спортивные школы, музыкальная школа, 2 библиотеки, МКУ КДЦ города Алексина. 

МБОУ «Гимназия № 13» работает во взаимосвязи и сотрудничестве с другими 

учреждениями образования, культуры и спорта. 

          Социум неоднороден: большинство - рабочие и служащие предприятий города, пенси-

онеры. Увеличилось количество родителей, работающих на выезде в других городах. Незна-

чительная часть состава родителей - предприниматели, врачи, учителя, работники учрежде-

ний культуры, полиции. 

По итогам диагностики выявлено, что  

• 34 % выпускников ориентированы на получение высшего технического образования; 

• 60% выпускников на получение высшего гуманитарного образования; 

• 6 % выпускников на получение среднего специального образования. 

Материально-финансовое обеспечение 

         МБОУ «Гимназия № 13» – это комплекс 2-х учебных корпусов (блок НОО и блок ООО 

и СОО), здание мастерских (2 столярные, слесарная), спортивно-оздоровительная площадка. 

Оборудованы 27 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса (22 рабочих места), 2 спортив-

ных зала, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал, кабинет ритмики, 

столовая (196 посадочных мест). 

https://r.mail.yandex.net/url/b80XsAUvwt2AfFbmNAr0ZQ,1365588120/e.mail.ru%2Fcgi-bin%2Fmsglist
https://gimnaziya13aleksin-r71.gosweb.gosuslugi.ru/
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         Материально-финансовое обеспечение осуществляет учредитель - муниципальное об-

разование город Алексин в лице администрации муниципального образования город Алек-

син. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной програм-

мы среднего общего образования   

 

В основу образовательной политики МБОУ «Гимназия № 13» положена идея 

развивающего обучения Л.С. Выготского, развитая в технологиях личностно-

ориентированного развивающего обучения И.С. Якиманской, адаптирующего обучения 

Е.А. Ямбурга, воспитания общественного творчества И.П. Иванова: 

• гуманизация обучения; 

• широкое использование технологий и методов развивающего обучения и активно-

деятельных способов обучения; 

• технологизация обучения; 

• индивидуализация обучения; 

• профильность обучения; 

• преемственность обучения; 

• интеграция обучения и воспитания на основе «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации»: 

 

Интеграция обучения и воспитания 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовое образование. 

 начальное  общее образование. 

 основное общее образование. 

среднее  общее образование 

Интеллектуальное образование 

профильные курсы: право, обще-

ствознание, математика, химия, 

биология, физика.Предметные не-

дели.Олимпиады. 

- Интеллектуальные марафоны. 

- Научное общество 

- Элективные курсы 

- Участие в конкурсах разных 

уровней 

Цель: Социальная 

успешность гражданина 

Российской Федерации 

 

1.Система ДО гимназии: 

- спортивное; 

- художественно-

эстетическое; 

- прикладного искусства; 

- коммуникативное 

2.Школьная библиотека 

3.Лагерь дневного пребывания 

 

Использование возможностей 

окружающего социума: 

Спортивные школы №1,2,3 

Музыкальная школа 

Комитет по молодежной политике 

Библиотека 

ЦРДТиЮ 

КДЦ города  Алексина 

АХКМ 

Турагенства 
 

Общешкольные массовые ме-

роприятия: 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в гимнази-

сты»; 

- «А, ну-ка, парни!»; 

- «А, ну-ка, девушки!»; 

-  «Ученик года»; 

-  «Последний звонок»; 

- Веселые старты; 

- День дублера; 

- День матери»; 

- День здоровья; 

- Новый год; 

- День освобождения 

Алексина; 

- День победы 

 

ДО «Планета детства». 

- Президентский совет; 

- Реализация программы «В моих 

руках судьба России» 

- Представительство в городской 

организации «Юный Алексин» 

- Волонтерское движение 

  

 Внеурочная 

деятельность 

Муниципальные, 

региональные, 

всероссийские  

творческие кон-
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ООП СОО учитывает следующие принципы: 

 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения 

на уровне среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образова-

тельной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной дея-

тельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду-

сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

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

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающе-

гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опреде-

лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной про-

граммы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организа-

ция учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности 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. (да-

лее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
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18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования)
3
. 

1.1.5. Психолого-педагогические особенности развития детей 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может со-
ставлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к орга-
низации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-
дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стрем-

лении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предвари-

тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование иден-

тичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте харак-

теризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотива-

ми, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому пери-

оду фактически завершается становление основных биологических и психологических функ-

ций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и лич-

ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрос-

лых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократиза-

ции, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участ-

                                                 
3
 Пункт 16.4 ФОП ООО, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 18 мая 2023 года 

№ 371 
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ников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответ-

ственности в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образова-

ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продол-

жения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной ор-

ганизации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

1.1.6.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
4
, Конвенции ООН о правах ребен-

ка
5
, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Рос-

сийской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме вы-

полняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образо-

вательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

мам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего обще-

го образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьни-

ков»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспе-

чение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве об-

щеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитатель-

ных мероприятий и общих коллективных дел. 

                                                 
4
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
5
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обуче-

ния (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), с учетом  особенностей образовательных организаций.  
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, ме-

тапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО вклю-

чают в себя: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

  готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению; 

  ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личност-

ному развитию; 

  целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых устано-

вок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы.. 

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

тательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-

ности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель-

ности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирова-

ния культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологиче-

ского воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечива-

ющие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.
6
 

Направление воспитания Личностные результаты 

гражданское воспитание  сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского обще-

ства; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах 

                                                 
6
 
6
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гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотическое воспитание   сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, ис-

торическому и природному наследию, памятникам, тради-

циям народов России, достижениям России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу;  

духовно-нравственное вос-

питание 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 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 бу-

дущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) дру-

гим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тра-

дициями народов России; 

эстетическое  воспитание  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда и об-

щественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества оте-

чественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, 

стремление проявлять качества творческой личности; 

физическое  воспитание 

 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм при-

чинения вреда физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание  готовность к труду, осознание ценности мастерства, тру-

долюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, 
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планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятель-

ности, умение совершать осознанный выбор будущей про-

фессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразова-

нию на протяжении всей жизни; 

экологическое воспитание  сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей 

среде на основе знания целей устойчивого развития чело-

вечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружа-

ющей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

 расширение опыта деятельности экологической направ-

ленности; 

ценности научного позна-

ния 
 сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики, 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 исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы СОО 

включают в себя: 

 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 дей-

ствий (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
7
. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-

ляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

                                                 
7
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 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями
8
. 

 

Направ

ления 

УУД 

Виды 

УУД 

Критерии сформированности 

1.Позна

ватель-

ные 

дей-

ствия 

а) базо-

вые ло-

гиче-

ские 

дей-

ствия 

 

 

 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рас-

сматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравне-

ния, классификации и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых яв-

лениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие ре-

зультатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базо-

вые ис-

следо-

ватель-

ские 

дей-

ствия 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учеб-

ных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказа-

тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, кри-

тически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имею-

щихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и спосо-

бов действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую обла-

сти жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и реше-

                                                 
8
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ния; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные реше-

ния; 

в) рабо-

та с ин-

форма-

цией 

 владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематиза-

цию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-

ставления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения ин-

формации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информа-

ционной безопасности личности. 

2. ком-

муни-

катив-

ные 

дей-

ствия 

а) об-

щение 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситу-

аций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные си-

туации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использовани-

ем языковых средств; 

б) сов-

местная 

деятель

тель-

ность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и коор-

динировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников обсуждать резуль-

таты 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, практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициатив-

ным. 

3. регу-

лятив-

ные 

дей-

ствия 

а) само-

органи-

зация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом име-

ющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 
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 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочте-

ний; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответствен-

ность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образователь-

ный и культурный уровень; 

б) са-

мокон-

троль 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора вер-

ного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмо-

циональ

наль-

ный ин-

теллект, 

предпо-

лагаю-

щий 

сфор-

миро-

ван-

ность 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоцио-

нальное состояние, видеть направления развития собственной эмо-

циональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение прини-

мать ответственность за свое поведение, способность адаптиро-

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 

цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, ис-

ходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное со-

стояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать от-

ношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и раз-

решать конфликты; 

г) при-

нятие 

себя и 

других 

людей 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе резуль-

татов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Требования к  метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья определяются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения ООП СОО, включают в себя: освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфиче-

ских для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; ви-

ды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и приме-

нению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 
Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с уче-
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том необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изуча-

емых учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты)
9
. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего об-

разования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", 

"География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом уровне; 

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

лом, современного состояния науки. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профес-

сиональной  деятельности
10

. 

1.2.3.1. Предметная область "Русский язык и литература" 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны обес-

печивать: 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке . 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отра-

жающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью линг-

вистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразео-

логизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного) . 

                                                 
9
Пункт 17.5 ФОП ООО, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 18 мая 2023 года 

№ 371 

10
 Пункт 17.7 ФОП ООО, утвержденной приказом МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 18 мая 2023 года 

№ 371 

Предметные результаты освоения 
основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов 

на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение 
преимущественно 

общеобразовательной и 
общекультурной подготовки 

на профильном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся 
путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету 
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Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из ми-

ровых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный 

закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
11

, За-

кон Российской Федерации от 25 октября 1991 г . № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»
12

) . 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике . 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы . 
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразно-

сти, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 
русского литературного языка . 

Иметь представление о языковой норме, её видах . 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова . 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте . 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных зву-

ков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, ино-

язычных слов . 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка . 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного рус-

ского литературного языка . 

Использовать орфоэпический словарь . 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова . 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зре-

ния соблюдения лексических норм современного русского литературного языка . 

Соблюдать лексические нормы . Характеризовать и оценивать высказывания с точки зре-

ния уместности использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики . 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь . 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова 

                                                 
11

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст . 2199; 2021, № 18, ст . 

3061) . 
12

 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2021, № 24, ст . 4200) . 
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Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур) . 

Использовать словообразовательный словарь . 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова . 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи . 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зре-

ния соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка . 

Соблюдать морфологические нормы . 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребле-

ния имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, гла-

голов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного) 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии 

Выполнять орфографический анализ слова . 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения со-

блюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного) 

Соблюдать правила орфографии . 

Использовать орфографический словарь . 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания 

— не менее 7—8 реплик) . 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский про-

ект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач . 

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

ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов) . 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов) . 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям офици-

ального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому; использовать пра-

вила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации . 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного язы-

ка . 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления . 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нём информации в речевой практике . 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скры-

тую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух . 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте . 
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Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров науч-

ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов) . 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов) . 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецен-

зия и другие) . 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки . 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

обществе . 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употребления разго-

ворной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность употребле-

ния иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и другое . 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения . 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рам-

ках изученного) . 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падеж-

ной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов пред-

ложения, причастного 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 

правил 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 науч-

ного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов) . 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике 

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 
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Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечествен-

ной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него 

— к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической 

и современной литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А . Н . Островского «Гроза»; роман И . А . Гончарова «Обломов»; роман И . С . 

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф . И . Тютчева, А . А . Фета, стихотворения и по-

эма «Кому на Руси жить хорошо» Н . А . Некрасова; роман М . Е . Салтыкова-Щедрина «Ис-

тория одного города» (избранные главы); роман Ф . М. Достоевского «Преступление и нака-

зание»; роман Л . Н . Толстого «Война и мир»; одно произведение 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; стихотво-

рения и поэма «Облако в штанах» В . В . Маяковского; стихотворения С . А. Есенина, О . Э . 

Мандельштама, М . И . Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А . А . Ахматовой; 

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

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произве-

дение А . П . Платонова; стихотворения А Т Твардовского, Б Л Пастернака, повесть А И 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины 

XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф А Абрамова, В П Аста-

фьева, 

А. Г. Битова, Ю . В . Бондарева, Б . Л . Васильева, К . Д . Воробьёва, Ф . А . Искандера, В . Л 

. Кондратьева, В . Г. Распутина, В . М . Шукшина и др . ); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И . А . Бродского, А . А . Вознесенского, В . С . Высоцкого, Е . А . Евтушенко, Н . 

А . Заболоцкого, А . С . Кушнера, Б . Ш . Окуджавы, Р . И . Рождественского, Н . М . Рубцо-

ва и др . ); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А Н Арбузова, А . В . Вам-

пилова, В . С . Розова и др . ); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж . Оруэлла, Э . М . Ремарка, Э . Хе-

мингуэя, Дж . Сэлинджера, Р . Брэдбери; стихотворения А . Рембо, Ш Бодлера; пьесы Г Иб-

сена, Б Шоу и др ); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р . Гамзатова, М . Джалиля, М . Карима, Д . Ку- гультинова, К . Ку-

лиева, Ю . Рытхэу, Г. Тукая, К . Хетагурова, Ю Шесталова и др ); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

2) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

3) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

4) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

5) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-
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стве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия 

в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополне-

ние к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-

диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-

ратурные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, фу-

туризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; те-

матика 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 пере-

вод; литературная критика; 
5) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 
кино, музыка и др ); 

6) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словес-
ного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобра-
зительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и уме-
ние применять их в речевой практике; 

7) 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, те-
зисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 
(объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-
вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных си-

стем 

Предметные результаты по классам 
10 класс 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственно-

сти поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечествен-

ной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно чи-

тать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного 

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классиче-
ской литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современ-
ностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших об-
разцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном про-
изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-
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мания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 
нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-
стве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия 
в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополне-
ние к изученным на уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-

диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-

ратурные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тро-

пов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; систе-

мы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; ху-

дожественный 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 др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словес-
ного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изоб-
разительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать 
единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-
мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в уст-
ной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
докладов, 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 работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро-
странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных си-
стем 
11 класс 

1) Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание историче-
ской преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 
мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — нача-
ла XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в ду-
ховном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 
как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубеж-
ной 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 рус-
ской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубеж-
ной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX — XXI века со временем написания, с современно-
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стью и традицией; 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 уст-
ных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 
владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов оте-
чественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интел-
лектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных про-
изведений 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 изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-
странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; лите-
ратурные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, фу-
туризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; те-
матика 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 пере-
вод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 
и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, жи-
вопись, театр, кино, музыка и др ); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словес-
ного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изоб-
разительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 
литературы и умение применять их в речевой практике; 
12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-

зывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

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

менные высказывания с учётом норм русского литературного языка; умение самостоятельно 

работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оп-

тимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных си-

стем. 

1.2.3.2. Предметная область "Родной язык и родная литература" 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; сформиро-

ванность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; сформированность 

устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирован-

ность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание историче-

ской преемственности поколений; (свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения родным литературным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера-

тура" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 
 1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече-

вой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое-

го народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

Родной язык (русский) 

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

общего образования: 

 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый – использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 
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– использовать знания о формах русского 

языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

– использовать при работе с текстом 

разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию 

из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

– анализировать при оценке 

собственной и чужой речи 

языковые средства, 

использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские 

высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной 

литературы от других 

разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об 

историческом развитии русского 

языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие 

с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном 

тексте; 

– проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

– сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого 

поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах 
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орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные 

словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

общения; 

– осуществлять речевой 

самоконтроль; 

– совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– использовать основные

 нормативные словари и

 справочники  

для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

 

Родная литература (русская) 

В результате изучения учебного предмета «Родная литература» (русская) на уровне 

среднего общего образования: 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый  демонстрировать знание произведений 

родной литературы (русской), приводя 

примеры двух или более текстов, за-

трагивающих общие темы или пробле-

мы;  

 – понимать значимость чтения на род-

ном языке (русском) и изучения родной 

литературы (русской) для своего даль-

нейшего развития; осознавать потреб-

ность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений челове-

ка и общества, многоаспектного диало-

га; 

 – осознавать родную литературу (рус-

скую) как одну из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоиден-

тификации, осознанию коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного 

языка (русского) на основе изучения 

выдающихся произведений культуры 

своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных 

художественных произведений, отра-

– давать историко-культурный ком-

ментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ре-

сурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических доку-

ментов и т. п.); 

– анализировать художественное 

произведение в сочетании вопло-

щения в нем объективных законов 

литературного развития и субъек-

тивных черт авторской индивиду-

альности; 

– анализировать художественное 

произведение во взаимосвязи ли-

тературы с другими областями гу-

манитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпре-

таций эпического, драматического 

или лирического произведения 

(например, кинофильм или теат-

ральную постановку; запись худо-

жественного чтения; серию иллю-

страций к произведению), оцени-

вая, как интерпретируется исход-

ный текст. 
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жающих разные этнокультурные тради-

ции; 

– в устной и письменной форме обоб-

щать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор худо-

жественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его пробле-

матику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тези-

сов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие про-

блемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложе-

ние текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодей-

ствие и взаимовлияние, в итоге раскры-

вая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное 

значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную вырази-

тельность с точки зрения новизны, эмо-

циональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский 

выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способству-

ет формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор опреде-

ленного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или траги-

ческой развязкой, открытым или закры-

тым финалом); 

• анализировать случаи, когда 
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для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

–   осуществлять следующую продук-

тивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы 

об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произве-

дения, демонстрируя целостное воспри-

ятие художественного мира произведе-

ния, понимание принадлежности произ-

ведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

• выполнять  проектные  ра-

боты  в  сфере  литературы  и  искусства, 

предлагать свои собственные обоснован-

ные интерпретации литературных произ-

ведений. 

 

 

1.2.3.3.Предметная область "Иностранные языки" 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

– запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
–   в рамках изученной тематики, 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 
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характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

– отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по 

изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание 

речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими 

навыками; 

– расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения 

возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы 
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– определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные 

и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to 

be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used 

to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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– употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I 

called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it 

takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный 

залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

– употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена 

существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулево

й артикль; 

– употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в 
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положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 
углуб-

ленный 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять 

и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, 

удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных 

последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения 

собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

– строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию 

и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Бегло говорить на разнообразные 

темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; 

– без подготовки вести 

диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд 

доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу 

вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим 

выводом; 

– пояснять свою точку зрения по 

актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных 

позиций; 

– делать ясный, логично 

выстроенный доклад, выделяя 

важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного 

доклада или сложной системы 

доказательств; 

– понимать разговорную речь в 

пределах литературной нормы, в 

том числе вне изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные 

тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

– определять временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; 

излагать факты в письме делового 

характера;   
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нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в 

целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в 

тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и 

излагать их в электронном письме 

личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по 

поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на 

основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка 

четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

– узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

– распознавать и употреблять в речи 

различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации 

проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы 

высказывания с помощью 

соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные 

тексты, соблюдая правила 

орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи 

широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области 

грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite 

/ in spite of для обозначения 

контраста, а также наречие 

nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать 

предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать 

структуры для выражения 

сожаления (It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ You’d 

better…); 

– использовать в речи широкий 

спектр глагольных структур с 

герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с 

отрицательными наречиями (Never 

have I seen…  /Barely did I hear what 

he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный 

залог в Past Continuous и Past 

Perfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 
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– использовать в пересказе различные 

глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he 

ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для 

передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с 

управлением; 

– употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное 

дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» 

и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы 

с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы 

для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные 

конструкции; 

– употреблять в речи условные 

предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические 

структуры; 

– использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, 

modifiers); 

– употреблять в речи формы 

действительного залога времен Future 

Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect 

и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и 

деепричастные обороты (participle 

clause); 

– использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done). 

 

1.2.3.4.Предметная область " Общественные науки" 

По учебному предмету "История" (базовый уровень)  
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного предмета 

«История» на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний 
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и формирование умений, которые составляют структуру предметного результата 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом 

в 10—11 классах . При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ — начала 

XXI в . , но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древ-

нейших времен до начала XX в . Без знания достижений народов России, понимания духов-

ных и материальных факторов поступательного развития российского общества в предше-

ствующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в , осо-

знание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период При планировании 

уроков следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историче-

ским материалом урока 

Требования к предметным результатам освоения базового  

курса истории должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ — начала XXI в ., знание достижений страны и ее народа; умение характери-

зовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономи-

ческой политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистиче-

ских Республик, 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 Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI 

в . ; особенности развития культуры народов СССР (России) . 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политиче-

ское и культурное развитие России в ХХ — 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 исто-

рии ХХ — начала XXI в и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; си-

стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; срав-

нивать изученные исторические события, явления, процессы . 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в . ; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — начале XXI в 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в . , оценивать их полноту и досто-

верность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в в спра-

вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава-

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот-

ветствия исторической действительности 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — начала 

XXI в ; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
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историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных про-

ектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ре-

сурсов библиотек, музеев и других) 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России 

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 ХХ — 

начале XXI в . ; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших до-

стижений культуры, ценностных ориентиров . 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны . Ход военных действий Власть, общество, эко-

номика, культура Предпосылки революции 

Февральская революция 1917 г . Двоевластие . Октябрьская революция . Первые преобра-

зования большевиков . Гражданская война и интервенция . Политика «военного коммуниз-

ма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны 

Нэп . Образование СССР . СССР в годы нэпа. «Великий перелом» Индустриализация, 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 опера-

ции Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне . Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков . 

Освободительная миссия Красной Армии . Победа над Японией . Решающий вклад СССР в 

Великую Победу Защита памяти о Великой Победе 

СССР в 1945—1991 гг . Экономическое развитие и реформы . Политическая система «раз-

витого социализма». Развитие науки, образования, культуры Холодная война и внешняя по-

литика 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 Воссоеди-

нение с Крымом и Севастополем Специальная военная операция . Место России в современ-

ном мире 

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты 

Власть и общество 

Межвоенный период Революционная волна Версальско- Вашингтонская система . Страны 

мира в 1920-е гг . Великая депрессия и ее проявления в различных странах . «Новый курс» в 

США . Германский нацизм . Народный фронт . Политика «умиротворения агрессора». Куль-

турное 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-

мические и политические изменения в странах Запада . Распад колониальных империй . 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки . Научно-техническая революция 
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Постиндустриальное и информационное общество Современный мир: глобализация и дег-

лобализация Геополитический кризис 2022 г . и его влияние на мировую систему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914—1945 гг . , знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-

публик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914— 

1945 гг . , умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть наиболее значимые события истории России 1914— 1945 гг . , объяснять их осо-

бую значимость для истории нашей страны; 

— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значитель-

ных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг . , их значение для исто-

рии России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг , выявлять по-

пытки фальсификации истории; —используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914—1945 гг 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политиче-

ское и культурное развитие России в 1914—1945 гг 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использова-

нии методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

школьники 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 1914—1945 гг ., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов исто-

рии России 1914—1945 гг . , оценивать значение их деятельности для истории нашей 

страны и человечества в целом; 

— характеризовать значение и последствия событий 1914— 1945 гг , в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори-

ческих личностей 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной исто-

рии 1914—1945 гг и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов Структура предмет-

ного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг , привлекая учебные тексты и(или) дополни-

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и терми-
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ны в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

— по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг . с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

— —составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оцен-

кой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914—1945 гг . , анализируя изменения, происшедшие в течение рассматривае-

мого периода представлять описание памятников материальной и художественной культу-

ры 1914—1945 гг . , их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и худо-

жественных приемов создания памятников культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг . в форме сложного плана, конспекта, рефера-

та; 

— определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; са-

мостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/ опро-

вержения какой-либо оценки исторических событий; —формулировать аргументы для под-

тверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг ; сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914—1945 гг . ; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; 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 1914—1945 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, ги-

потезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим осно-

ваниям и другие); 

—обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг  

— на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран в 1914—1945 гг . ; 

— сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис-

тории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным кри-

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914—1945 гг ; определять современников истори-

ческих событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг . 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг . 
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определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

—устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между истори-

ческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

информации из истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче-

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 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 1914—1945  

—определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914— 1945 гг 

1) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 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 

истории 1914—1945 гг . ; —определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного ис-

точника с историческим контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в письменном историческом источни-

ке, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг ; —анализировать письменный исторический источник по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, достоверности содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг . , делать выводы; —

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

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 кото-

рому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-

ный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг (определять авторство, время создания, собы-

тия, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, опи-

сывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник 

1) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исто-

рической действительности 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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—знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914— 

1945 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источни-

ки исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических со-

бытий, явлений, процессов; 

—самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914— 

1945 гг ; 

—используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зре-

ния ее соответствия исторической действительности 

2) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг 

; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать исто-

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 

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 1914—1945 гг ; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по ис-

тории России и зарубежных стран 1914—1945 гг . и составлять на его основе план, таблицу, 

схему —узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изу-

чаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 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 1914—1945 гг . ; оформлять ре-

зультаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

—на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубеж-

ных стран 1914—1945 гг , проводить сравнение исторических объектов (размеры террито-

рий стран, расстояния и т . п . ), социально-экономических и геополитических условий су-

ществования государств, народов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914— 1945 гг , с информацией из аутентичных исторических ис-

точников и источников исторической информации; —определять события, явления, процес-

сы, которым посвящены визуальные источники исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической информации и статистической ин-

формации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг . проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зару-

бежных стран 1914—1945 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-
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товке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг . , в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других . 

6) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеа-

лов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обуче-

ния и воспитания . Основой достижения результата является понимание обучающимися осо-

бенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения 

и взаимопонимания 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 культу-

рой, традициями и обычаями народов России; 

—знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, соци-

ально-экономического и культурного развития России; —понимать особенности общения с 

представителями другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность 

учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, свя-

занным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг . , создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета 

7) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите 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 исто-

рии России и зарубежных стран 1914—1945 гг . , осознавать и понимать ценность со-

причастности 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 1914—1945 гг . 

; —используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , выявлять в ис-

торической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства . 

1) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914—

1945 гг; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны . Ход военных действий . Власть, общество, эко-

номика, культура. Предпосылки революции 

Февральская революция 1917 г . Двоевластие . Октябрьская революция . Первые преобра-

зования большевиков . Гражданская война и интервенция . Политика «военного коммуниз-

ма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны Нэп . Образование СССР . 

СССР в годы нэпа. «Великий перелом» Индустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция Первые пятилетки Политический строй и репрессии . Внешняя политика СССР . 
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Укрепление обороноспособности . 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг : причины, силы сторон, основные операции 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фрон-

та и тыла, человек на войне Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков . 

Освободительная миссия Красной Армии . Победа над Японией . Решающий вклад СССР в 

Великую Победу Защита памяти о Великой Победе 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны . Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты 

Власть и общество 

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 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения итоги. 

Власть и общество в годы войны . Решающий вклад СССР в Победу 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг . ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг . , делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный пе-

риод; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945—2022 гг, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; по-

нимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как миро-

вой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 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 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду Данный 

результат достижим 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 осо-

бую 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 исто-

рии России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг , выявлять по-

пытки фальсификации истории; —используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1945—2022 гг 
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2) 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, обу-

чающиеся 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 

страны и человечества в целом; 

— характеризовать значение и последствия событий 1945— 2022 гг , в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

—определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности истори-

ческих личностей 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме историче-

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной исто-

рии 1945—2022 гг . и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпо-

ху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, 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 дополни-

тельные источники информации; корректно использовать исторические понятия и терми-

ны в устной речи, 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 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной 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 перио-

да; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 

гг . , их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов па-

мятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

— представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из исто-

рии России и всемирной истории 1945—2022 гг в форме сложного плана, конспекта, ре-

ферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее зна-

чительным 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 подтверждения/ опро-

вержения какой-либо оценки исторических событий; —формулировать аргументы для под-

тверждения/опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 
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1945—2022 гг . ; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументи-

рованную позицию . 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—

2022 гг . ; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными крите-

риями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы Структура предмет-

ного 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, ги-

потезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим осно-

ваниям и другие); 

—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 зарубежных 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 кри-

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии 

4) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945—2022 гг ; определять современников истори-

ческих событий 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; 

—устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между истори-

ческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

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 

5) Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические 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 ис-

тории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , время и место его создания, события, яв-
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ления, процессы, о которых идет речь и др , соотносить информацию письменного источника 

с историческим контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных 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 со-

бытий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содер-

жания; 

— соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг . с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе с исторической картой/схемой); 

— сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг . , делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

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 кото-

рому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать веществен-

ный исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг (определять авторство, время создания, собы-

тия, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, опи-

сывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник 

6) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исто-

рической действительности 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945— 

2022 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источни-

ки исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических со-

бытий, 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 

7) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/ схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг 

; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать исто-

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 
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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, таб-

лицу, схему; 

— узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, обозначенные условными знака-

ми, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, 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 террито-

рий стран, расстояния и т . п . ), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

— сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1945— 2022 гг . , с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исто-

рической информации; участвовать в диалогическом и полилогическом обще-

нии, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг . , создавать устные монологические высказывания раз-
ной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации обще-

ния с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета 

8) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите 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 исто-

рии России и зарубежных стран 1945—2022 гг . , осознавать и понимать ценность со-

причастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей стра-

ны 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 исто-

рической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отече-

ства 

9) 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 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 

СССР в 1945—1991 гг . Экономическое развитие и реформы . Политическая система «раз-

витого социализма» . Развитие науки, образования, культуры . Холодная война и внешняя 
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политика 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 Воссо-

единение с Крымом и Севастополем Специальная военная операция . Место России в 
современном мире 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Послевоенные перемены в мире Холодная война Мировая система социализма Экономи-

ческие и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй . Разви-

тие стран Азии, Африки и Латинской Америки . Научно-техническая революция Постинду-

стриальное и информационное общество . Современный мир: глобализация и деглобализа-

ция . 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 

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 пе-

риод; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 

 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень)  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны дополни-

тельно отражать результаты, достижение которых необходимо выпускникам для продолже-

ния профильного образования в высших учебных заведениях . Ниже представлены предмет-

ные результаты (углубленный уровень), указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и 

их структура, отражающая логику их достижения при изучении школьниками истории Рос-

сии и всемирной истории с древнейших времен до настоящего времени 

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

2) Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

с древнейших времен до настоящего времени. 

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, яв-

ления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учи-

тывать при работе специфику современных источников социальной и личной ин-

формации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности. 

7) 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 крити-

ковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
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10 КЛАСС 

1) Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914—1945 гг . , в ко-

торых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах; 

— устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914—1945 гг ; 

— используя знания по истории России 1914—1945 гг . , выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 

2) 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 1914—1945 гг . , составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 

— характеризовать этапы развития мировой культуры 1914— 1945 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 . 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического 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 и зарубежных 

стран 1914—1945 гг . 

4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 

1914— 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории Рос-

сии и всеобщей истории 1914— 1945 гг ; 

— указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914—

1945 гг . ; 

— объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг . , 

используемые учеными-исто- риками; 

— соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами исто-

рии России и всеобщей истории 1914—1945 гг ; соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

— устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто-

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

информации из истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 

— делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях историче-

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

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 
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всеобщей истории 1914—1945 гг . ; 

— определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914— 1945 гг 

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 

исторические события, явления, процессы 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914— 1945 гг ; 

— различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914—

1945 гг события, явления, процессы; факты и мнения; 

— группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей исто-

рии 1914—1945 гг по самостоятельно определяемому признаку; 

— обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914—1945 

гг ; 

— по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др ; 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах в 1914—1945 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 всеобщей истории 1914—1945 гг . ; 

— сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей ис-

тории России и всеобщей истории 1914—1945 гг . по самостоятельно определенным кри-

териям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

— на основе изучения исторического материала 1914—1945 гг . устанавливать исторические 

аналогии . 

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории 1914— 1945 гг. и находить их; учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской де-

ятельности. 

— Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: ана-

лизировать аутентичные исторические источники и источники исторической информации 

разных типов по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг. (извлекать и интер-

претировать информацию; сопоставлять данные разных источников; различать представ-

ленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; соотносить информацию источника с историческим контекстом; оценивать сте-

пень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

— самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

— самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил инфор-

мационной 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 про-

цессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость ис-
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пользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

— формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческо-

му предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результа-

та и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

— участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг . , истории 

родного края; 

— публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

7) 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 критико-

вать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг . критически оце-

нивать 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 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг ; 

— рассказывать о подвигах народа при защите Отечества; активно участвовать в дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914—1945 гг ; 

— используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фаль-

сификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, про-

цессами истории 1914—1945 гг 

11 КЛАСС 

1) 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 ко-

торых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах; 

— устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социальноэкономических процессах 1945—2022 гг ; 

— используя знания по истории России 1945—2022 гг . , выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 

2) 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 

развернутое 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 

3) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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— 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 и зарубежных 

стран 1945—2022 гг 

4) 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 Рос-

сии 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 . , 

используемые учеными-исто- риками; 

— соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами исто-

рии России и всеобщей истории 1945—2022 гг ; соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

— устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между исто-

рическими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/ 

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 верность/неверность выдвинутых гипотез; 

— излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг . ; 

— определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945—2022 гг 

5) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, яв-

ления, процессы 1945—2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России 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 исто-

рии 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 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др ; 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других стра-

нах 1945—2022 гг . , показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пе-

риода; 

— на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 
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сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России 

и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

— сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории 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 

6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории 1945— 2022 гг. и находить их; учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской де-

ятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической инфор-

мации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг . (извлекать и 

интерпретировать информацию; сопоставлять данные разных источников; различать 

представленные в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, ги-

потезы и теории; соотносить информацию источника с историческим контекстом; оцени-

вать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность ис-

точника); 

— самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

— самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил ин-

формационной 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 про-

цессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость ис-

пользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

— формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческо-

му предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результа-

та и сопоставление 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 

7) 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 критико-

вать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг . критически оце-

нивать 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 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 
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— 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 фаль-

сификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, про-

цессами истории 1945—2022 гг 

11 КЛАСС 

(обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 

г.») 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. Структура предметного результа-

та включает следующий перечень знаний и умений: 

— знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших времен 

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 

политических 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 

1) 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 

2) Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического 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 

3) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории Рос-

сии 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-истори- ками; 
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— 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 ситуации/ 

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 1914 г . ; используя знания по истории и дополнительные источники историче-

ской 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 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г . ; 

— определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г 

4) Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 

исторические события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г ; 

— 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 

времен 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 ис-

пользованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и др . 

; 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших 

времен до 1914 г, показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого пери-

ода; 

— 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 1914 г . по самостоятельно определенным критери-

ям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

— на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г . устанавли-

вать исторические аналогии . 

5) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России 

и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их; объяснять значи-

мость конкретных источников при изучении событий и процессов истории; приобре-

тение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

— анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической инфор-

мации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г (извлекать и ин-

терпретировать информацию; сопоставлять данные разных источников; различать пред-

ставленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объ-
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яснения, гипотезы и теории; соотносить информацию источника с историческим контек-

стом; оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную 

ценность источника); 

— самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 

— самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил инфор-

мационной безопасности; 

— на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической ин-

формации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и про-

цессов истории России и истории зарубежных стран; обосновывать необходимость ис-

пользования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 

— формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческо-

му предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результа-

та и сопоставление 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 

6) 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 оте-

чественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разобла-

чать 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 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 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 ; 

7)  используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явле-

ниями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 

 

География 

По учебному предмету "География" (базовый уровень)  
Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

10 класс 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци-

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявле-

ния глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географиче-

ская наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники гео-

графической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 
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описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в про-

странстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распро-

странения 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 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 

и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы 

ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др . ) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченно-

сти минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источни-

ков географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устрой-

ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, зани-

маемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использова-

нием источников 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, хозяй-

ственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между раз-

витием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, разви-

тием 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 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, эко-

номически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плот-

ность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, де-

мографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсо- обеспечен-

ность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяй-

ственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 
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«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сель-

ское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», меж-

дународные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-

ской информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирова-

ния: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа- ционные системы, адек-

ватные 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, харак-

теризующие 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 информа-

ции; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую гео-

графическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для реше-

ния практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эко-

логических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др ) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре 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 ис-

точников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изучен-

ных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяс-
нять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 
населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 
уровне и качестве жизни населения, влияние природноресурсного капитала на формирование 
отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особен-
ностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообраз-

ных явлений и процессов: 
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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 ис-

точников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тен-

денции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и тер-

риториальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных тер-

риторий, изменение содержания 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 социальноэкономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особен-

ностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 

объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на плане-

тарном уровне; 

11 класс 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисци-

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географиче-
ских наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 
территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники гео-
графической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 
стран в пространстве; 

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: распозна-
вать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населе-
ния и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения гео-

графических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического разви-

тия, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран от-

дельных регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, ти-

пам воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими про-

цессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населе-

ния, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хо-

зяйства 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; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, феде-

ративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографиче-

ский кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически ак-

тивное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 
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нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная эко-

номическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное гео-

графическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зе-

лёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобще-

ния 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 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирова-

ния: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа- ционные системы), 

адекватные 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 источ-

никам географической информации качественные и количественные показатели, характери-

зующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных 

стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую гео-

графическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практи-

коориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные ме-

тоды познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных про-

блем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др ) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изучен-

ных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических осо-

бенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изучен-

ных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объ-

яснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического раз-

вития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уров-

не и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 
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хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географи-

ческих факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем челове-

чества в различных странах с использованием источников географической информации; 

сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и дина-

мику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные со-

циально-экономические. 

 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего об-

разования: 

 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый 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 

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 
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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 

– Приводить примеры глобальных 

проблем в современных 

международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной 

торговли; 

– обосновывать выбор использования 

видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации 

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 
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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. 

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; 

– 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 
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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 
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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. 

углуб-

ленный 

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; 

– принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное 

потребительское поведение; 

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, 
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– 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 

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 
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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; 

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 
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– 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. 

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; 

– 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; 
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– 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 

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

вания: 

 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый – 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 

– 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 
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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; 

– 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 

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. 
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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 
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соблюдения норм права; 

– различать виды юридических 

профессий. 

углуб-

ленный 

– 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; 

– 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 

– 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 
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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; 

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. 
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– 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 
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наказание за них; 

– 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. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)  
10 класс 

1) Владеть знаниями 

об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии ос-

новных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных от-

ношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влия-

ния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вы-

зовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития 

Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и сознательной де-

ятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях; дея-
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тельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; 

истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной дея-

тельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе госу-

дарственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, меха-

низмах принятия бюджетных решений особенностях профессиональной деятельности в эко-

номической и финансовой сферах 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах из разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достиже-

ний российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, исти-

на, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культу-

ра, элитарная культура, ценности и идеалы, образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограни-

ченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосроч-

ного экономического роста; механизмы государственного 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 дей-

ствительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налого-

вых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыноч-

ных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий . 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и эле-

ментов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного позна-

ния; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической дея-

тельности и проблем устойчивого 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; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Централь-

ного банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; пред-

принимательства; 
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках . 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социаль-

ных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социаль-

ного познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод . 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духов-

ная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вы-

зовах развития в XXI в , о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенден-

циях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников раз-

ного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных орга-

нов, нормативные правовые 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 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Ду-

ховная культура», «Экономическая жизнь общества» . 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полу-

ченные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в ви-

де завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты . 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями дру-

гих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози-

ции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных 

задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества» . 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о че-

ловеке 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 необходи-

мости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в 

духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения эконо-

мического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многооб-

разии путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и со-

циокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социа-

лизации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных цен-

ностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе сове-

сти; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многооб-

разии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании 

мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 

труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действитель-
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ности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта . 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финан-

совыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать ин-

формацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансо-

вых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой без-

опасности . 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни об-

щества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащи-

еся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) си-

туациях с точки зрения социальных норм . 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать по-

ведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, вклю-

чая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость ан-

тиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании . законодательстве Рос-

сийской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Россий-

ской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; право-

вом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, админи-

стративных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, граждан-

ском, административном и уголовном судопроизводстве . 

1) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах из разделов «Социальная сфера», «По-

литическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Феде-

рации» . 

2) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и исполь-

зовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении соб-

ственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стра-

тификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мо-

бильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный кон-

троль и самоконтроль, социальный конфликт, 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 права, отрасль права, институт права, правона-

рушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

12) классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев использу-

емые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процес-

сы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы се-

мьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды мигра-

ционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды 
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политического 

11 класс 

3) Владеть знаниями 

о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и фак-

торах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 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 госу-

дарственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и лидерства, избирательных и пар-

тийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; ис-

точники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы за-

щиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве . 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функ-

циональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы го-

сударства, политической 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 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; воз-

растания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных кон-

фликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответ-

ственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федера-

ции; политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках . 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни об-

щества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно- правовой 

метод, политическое прогнозирование 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Полити-

ческая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федера-

ции», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии россий-

ского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, право-

вом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из ис-

точников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государ-

ственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегическо-

го характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 
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знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-

сийской Федерации» . 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полу-

ченные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, право-

вом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисципли-

нарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые 

ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов, анализировать неадаптированные тексты . 

8) 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 ин-

формационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении раз-

делов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях политической сфере и законодательстве Россий-

ской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, 

ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенден-

ций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности кор-

рупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязан-

ностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; осо-

бенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в совре-

менной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопо-

рядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений со-

циальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах нацио-

нальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциаль-

ные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; государ-

ственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее ви-

дах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного про-

цесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуаци-

ями, примерами из личного социального опыта . 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафикси-

рованных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использо-

вать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой 
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среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопас-

ности . 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, полити-

ческой жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам се-

тевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различ-

ные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, со-

держащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (мо-

дельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права . 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разре-

шения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собствен-

ное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень)  

10 класс 

1) Владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях раз-

вития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; знать ключевые темы, исследуемые 

этими науками, в том числе таких вопросов, как: системность общества, разнообразие его 

связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механиз-

мы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и 

формы познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и 

средств коммуникации в формировании социально-психологических качеств личности; при-

рода межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения 

экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая эф-

фективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 

показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, эко-

номическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика госу-

дарства; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных ин-

ститутов; их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе об-

щественного развития; политике Российской Федерации, направленной на укрепление и раз-

витие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, 

развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, 

финансовых рынков; 

3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифро-

вой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование; доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ докумен-

тов, для принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций; 

способах безопасного использования финансовых услуг; выборе будущей профессионально-

трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

4) уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных 
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отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы анти-

монопольного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показа-

тели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные до-

ходы; уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, 

вести дискуссию в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского 

общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относи-

тельности истины, характера воздействия СМИ на сознание в условиях цифровизации, фор-

мирования установок и стереотипов массового сознания; распределения ролей в малых груп-

пах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обще-

стве, причин возникновения межличностных конфликтов; экономической свободы и соци-

альной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики; путей достижения соци-

альной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной ин-

формации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, прово-

дить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и 

проектную работу по философской, социально-психологической и экономической пробле-

матике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск опти-

мальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие 

работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 
5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопозна-

ния, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия; использовать его при ре-
шении познавательных задач и разрешении жизненных проблем; конкретизировать приме-
рами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 
ситуациями теоретические положения разделов «Основы философии», «Основы социальной 
психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых ком-
муникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнени-
ем, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии; различении досто-
верных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией; возможностях 
оценки поведения с использованием нравственных категорий; выборе рациональных спосо-
бов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профес-
сиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики пред-
принимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении 
правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и со-
временными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конку-
ренции на рынке труда; 
6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять до-
кументы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 
разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 
науки»; 
7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей 

школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоя-
тельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 
соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать 
в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональ-
ной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и экономической 
наукой. 

11 класс 

1) Владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 
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предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 
социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объ-
яснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению со-
циальных явлений 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 соци-
альная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и 
социальный контроль; динамика и особенности политического процесса субъекты политики, 
государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функ-
ции государственного управления; взаимосвязь права и государства, признаки и виды право-
отношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, консти-
туционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы дея-
тельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления пра-
вового нигилизма; 
2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных ин-
ститутов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуника-
ций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации; базовые политические инсти-
туты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государ-
ства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 
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, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии раз-
личных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе обществен-
ного развития; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 
социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального кон-
троля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных прин-
ципах национальной политики в Российской Федерации; 
3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифро-

вой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 
методы социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 
документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-
ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, 
социально-психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 
сравнительноправовой, для принятия обоснованных решений в различных областях жизне-
деятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том чис-
ле в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 
избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 
общественнополитических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 
осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности соци-

альных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, ис-

точники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юриди-

ческой ответственности; 

4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, ве-
сти дискуссию в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, 
проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, 
способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения; деятель-
ность политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в 
современном обществе, роль СМИ в формировании политической культуры личности, 
трансформация традиционных политических идеологий; деятельность правовых институтов, 
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соотношение права и закона; 
уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источни-

ки научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечени-

ем научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям рас-

пространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на получен-

ные из различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-

исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, правовой 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск 

оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляю-

щие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности на публичных мероприятиях; 

5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопозна-

ния и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 

ролей; использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных про-

блем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества, по-

литической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором 

и политическим участием; действиями субъектов политики в политическом процессе; дея-

тельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной дей-

ствительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы со-

циологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этни-

ческих отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социаль-

ной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Феде-

рации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и националь-

ных религиях; политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и леги-

тимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических конфлик-

тах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической пси-

хологии и политическом сознании, влиянии СМИ на политическое сознание; о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интел-

лектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолет-

них в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней 

необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 
6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять до-
кументы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 
разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей 

школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоя-

тельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодейство-

вать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях професси-

онального образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

Россия в мире 

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

образования: 
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Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый – использовать комплекс знаний об 

основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального 

Российского государства и 

человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения 

событий, процессов и явлений 

прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих 

поколений россиян во взаимодействии 

с другими государствами и народами во 

всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи 

и исторические предпосылки 

современного положения РФ на 

международной арене; 

– сравнивать историческое развитие 

России и других стран, объяснять, в 

чем заключались общие черты и 

особенности их исторического 

развития; 

– излагать круг дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные 

версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное 

многообразие народов России, 

содержание основополагающих 

общероссийских символов, 

культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая 

– владеть системными 

историческими знаниями, 

служащими основой для 

понимания места и роли России в 

мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и 

процессов всемирной, 

национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы 

самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-

социальной информации, ее 

систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– использовать принципы 

структурно-функционального, 

временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию 

с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как 

научные, так и вненаучные версии 

и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, 

основанные на фактическом 

материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность 

дискуссионных, «трудных» 

вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях 

историографии; 

– целенаправленно применять 

элементы методологических 

знаний об историческом процессе, 

начальные историографические 

умения в познавательной, 

проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

социальной практике, 

поликультурном общении, 
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ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной 

деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие 

достижения культуры и систему 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

– составлять собственное суждение об 

историческом наследии народов России 

и мира; 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-

культурному наследию народов России 

и мира;  

– знать и сопоставлять между собой 

различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и 

развития основных философских, 

экономических, политико-правовых 

течений в мире, особенности их 

реализации в России. 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы 

самообразования в области 

общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для 

дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии 

и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

– выявлять, понимать и 

прогнозировать развитие 

политических приоритетов России 

с учетом ее исторического опыта. 

 

 

 

 



 

 

1.2.3.5.Предметная область " Математика и информатика " 

  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели осво-

ения пред-

мета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по 

специальностям, не связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения об-

разования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связан-

ным с прикладным исполь-

зованием математики 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с осу-

ществлением научной и ис-

следовательской деятельно-

сти в области математики 

и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и мате-

матиче-

ской логи-

ки 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: ко-

нечное множество, эле-

мент множества, под-

множество, пересечение 

и объединение мно-

жеств, числовые множе-

ства на координатной 

прямой, отрезок, интер-

вал;  

 оперировать на базовом 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объ-

единение множеств, число-

вые множества на коорди-

натной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на ко-

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент мно-

жества, подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, полу-

интервал, промежуток с 

выколотой точкой, гра-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, ос-

новными видами теорем;  

 понимать суть косвенно-

го доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

                                                 
1
 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свой-

ствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, пред-

ставляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контр-

пример;   

 находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с использова-

нием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на коорди-

натной прямой для опи-

сания реальных процес-

сов и явлений; 

 проводить логические 

ординатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на координат-

ной плоскости для описания 

реальных процессов и явле-

ний;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

фическое представление 

множеств на координат-

ной плоскости; 

 задавать множества пере-

числением и характери-

стическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, част-

ный случай общего 

утверждения, контрпри-

мер; 

 проверять принадлеж-

ность элемента множе-

ству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представлен-

ных графически на чис-

ловой прямой и на коор-

динатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обосно-

вания истинности утвер-

ждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой и на коорди-

натной плоскости для 

множества; 

 применять метод мате-

матической индукции для 

проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и яв-

лений, при решении задач 

других учебных предме-

тов 
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рассуждения в ситуаци-

ях повседневной жизни 

описания реальных про-

цессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: це-

лое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, про-

цент, повышение и по-

нижение на заданное 

число процентов, мас-

штаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ло-

гарифм числа, тригоно-

метрическая окруж-

ность, градусная мера 

угла, величина угла, за-

данного точкой на три-

гонометрической 

окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих 

произвольную величи-

 Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, при-

ближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и по-

нижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де-

лимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно-

метрическая окружность, 

радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригономет-

рической окружности, си-

нус, косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, имеющих 

произвольную величину, чис-

ла е и π; 

 выполнять арифметические 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество нату-

ральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ир-

рациональное число, ко-

рень степени n, действи-

тельное число, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпре-

тация натуральных, це-

лых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между позици-

онной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из од-

ной системы записи (си-

стемы счисления) в дру-

гую; 

 доказывать и использо-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множе-

ствами при решении 

задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расши-

рения числовых мно-

жеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при реше-

нии стандартных за-

дач 

 иметь базовые пред-

ставления о множе-

стве комплексных чи-

сел; 

 свободно выполнять 

тождественные пре-
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ну; 

 выполнять арифметиче-

ские действия с целыми 

и рациональными чис-

лами; 

 выполнять несложные 

преобразования число-

вых выражений, содер-

жащих степени чисел, 

либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональ-

ные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными чис-

лами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов чи-

сел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, приме-

няя при необходимости вы-

числительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, сте-

пени с рациональным пока-

зателем, логарифма, исполь-

зуя при необходимости вы-

числительные устройства;  

 пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразова-

ния; 

 изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах или ради-

анах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов; 

вать признаки делимости 

суммы и произведения 

при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррацио-

нальных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действитель-

ные числа разными спо-

собами; 

 упорядочивать числа, за-

писанные в виде обыкно-

венной и десятичной дро-

би, числа, записанные с 

использованием арифме-

тического квадратного 

корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и ис-

пользовать их при реше-

нии задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выраже-

ний, содержащих дей-

ствительные числа, в том 

числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобра-

зования тригонометриче-

ских, логарифмических, 

степенных, иррациональ-

образования триго-

нометрических, лога-

рифмических, степен-

ных выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при реше-

нии задач теорему о 

линейном представле-

нии НОД; 

 применять при реше-

нии задач Китайскую 

теорему об остат-

ках; 

 применять при реше-

нии задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять за-

пись числа в позици-

онной системе счис-

ления;  

 применять при реше-

нии задач теоретико-

числовые функции: 

число и сумма дели-

телей, функцию Эйле-

ра; 
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буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения чис-

ловых и буквенных вы-

ражений, осуществляя 

необходимые подста-

новки и преобразова-

ния; 

 изображать схематиче-

ски угол, величина ко-

торого выражена в гра-

дусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характе-

ра;  

 выполнять практиче-

ские расчеты с исполь-

зованием при необхо-

димости справочных 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с чис-

ловыми данными при реше-

нии задач практического ха-

рактера и задач из различ-

ных областей знаний, ис-

пользуя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устрой-

ства; 

 оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении 

практических задач число-

вые значения реальных вели-

чин, конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

ных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных вы-

числений, используя раз-

ные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые дан-

ные реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами чис-

ловые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 

 применять при реше-

нии задач цепные дро-

би; 

 применять при реше-

нии задач многочлены 

с действительными и 

целыми коэффициен-

тами; 

 владеть понятиями 

приводимый и непри-

водимый многочлен и 

применять их при ре-

шении задач;  

 применять при реше-

нии задач Основную 

теорему алгебры;  

 применять при реше-

нии задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как гео-

метрические преобра-

зования 
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материалов и вычисли-

тельных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характери-

стики объектов окру-

жающего мира с их кон-

кретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближе-

ния и прикидки при ре-

шении практических за-

дач повседневной жизни 

Уравнения 

и неравен-

ства 

 

 Решать линейные урав-

нения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмиче-

ские уравнения вида log 

a (bx + c) = d и простей-

шие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно предста-

вить в виде степени с 

основанием a) и про-

стейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в 

виде степени с основа-

нием a);. 

 приводить несколько 

 Решать рациональные, пока-

зательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравен-

ства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометриче-

ские уравнения, неравенства 

и их системы; 

 использовать методы реше-

ния уравнений: приведение к 

виду «произведение равно ну-

лю» или «частное равно ну-

лю», замена переменных; 

 использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств; 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравен-

ства, уравнение, являю-

щееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множе-

стве, равносильные пре-

образования уравнений; 

 решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррацио-

нальные; 

 овладеть основными ти-

пами показательных, ло-

гарифмических, иррацио-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод реше-

ния показательных и ло-

гарифмических уравнений 

и неравенств, иррацио-

нальных уравнений и не-

равенств, тригономет-

рических уравнений и не-

равенств, их систем; 

 свободно решать систе-

мы линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Ко-

ши — Буняковского, Бер-

нулли; 



 

95  

примеров корней про-

стейшего тригономет-

рического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  

tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение со-

ответствующей триго-

нометрической функ-

ции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практиче-

ских задач 

 изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и нера-

венств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с 

дополнительными условиями 

и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении 

задач других учебных пред-

метов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или при-

кладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реаль-

ной ситуации или приклад-

нальных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами 

их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их до-

казывать; 

 владеть методами реше-

ния уравнений, нера-

венств и их систем, уметь 

выбирать метод решения 

и обосновывать свой вы-

бор; 

 использовать метод ин-

тервалов для решения не-

равенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя ирра-

циональные выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с парамет-

рами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными метода-

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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ной задачи ми доказательства нера-

венств; 

 решать уравнения в це-

лых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобра-

зования при решении 

уравнений и систем урав-

нений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку прав-

доподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, не-

равенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при реше-

нии задач других учебных 

предметов; 
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 составлять уравнение, не-

равенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или приклад-

ную задачу, интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты; 

  использовать программ-

ные средства при реше-

нии отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: за-

висимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, об-

ласть определения и 

множество значений 

функции, график зави-

симости, график функ-

ции, нули функции, 

промежутки знакопо-

стоянства, возрастание 

на числовом промежут-

ке, убывание на число-

вом промежутке, 

наибольшее и наимень-

шее значение функции 

на числовом промежут-

ке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: пря-

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область определе-

ния и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ-

ции на числовом промежут-

ке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

 Владеть понятиями: зави-

симость величин, функ-

ция, аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график за-

висимости, график функ-

ции, нули функции, про-

межутки знакопостоян-

ства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убы-

вание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период, 

четная и нечетная функ-

ции; уметь применять эти 

понятия при решении за-

дач; 

 владеть понятием степен-

 Достижение резуль-

татов раздела II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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мая и обратная пропор-

циональность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показатель-

ная функции, тригоно-

метрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (ну-

ли, промежутки знако-

ции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возраста-

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп-

тоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, про-

стейшие системы уравне-

ний, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

ная функция; строить ее 

график и уметь приме-

нять свойства степенной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятиями пока-

зательная функция, экс-

понента; строить их гра-

фики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении за-

дач; 

 владеть понятием лога-

рифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства лога-

рифмической функции 

при решении задач; 

 владеть понятиями триго-

нометрические функции; 

строить их графики и 

уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении за-

дач; 

 владеть понятием обрат-

ная функция; применять 

это понятие при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 
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постоянства, промежут-

ки монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворя-

ющей приведенному 

набору условий (про-

межутки возрастания / 

убывания, значение 

функции в заданной 

точке, точки экстрему-

мов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возраста-

ния и убывания, проме-

жутки знакопостоянства 

и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте кон-

кретной практической 

ситуации 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и 

убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристи-

ки периодических процессов 

в биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

ограниченность; 

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями чис-

ловая последователь-

ность, арифметическая и 

геометрическая прогрес-

сия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и гео-

метрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для реше-

ния прикладных задач 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

(наибольшие и наимень-

шие значения, промежут-

ки возрастания и убыва-

ния функции, промежут-

ки знакопостоянства, 

асимптоты, точки переги-

ба, период и т.п.);  

 интерпретировать свой-

ства в контексте конкрет-

ной практической ситуа-

ции;.  

 определять по графикам 
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простейшие характери-

стики периодических 

процессов в биологии, 

экономике, музыке, ра-

диосвязи и др. (амплиту-

да, период и т.п.) 

Элементы 

матема-

тического 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: про-

изводная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, про-

изводная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точ-

ке; 

 решать несложные за-

дачи на применение 

связи между промежут-

ками монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной сто-

роны, и промежутками 

знакопостоянства и ну-

лями производной этой 

функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная функ-

ции; 

 вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на моно-

тонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

 Владеть понятием беско-

нечно убывающая гео-

метрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями беско-

нечно большие и беско-

нечно малые числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать беско-

нечно большие и беско-

нечно малые последова-

тельности;  

 владеть понятиями: про-

изводная функции в точ-

ке, производная функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстре-

мумы; 

 строить графики и при-

менять к решению задач, 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 свободно владеть стан-

дартным аппаратом ма-

тематического анализа 

для вычисления производ-

ных функции одной пере-

менной; 

 свободно применять ап-

парат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе ис-

следования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

 овладеть основными све-

дениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применени-

ях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях про-

изводными высших по-

рядков; 

 уметь применять при 
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 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убы-

вания (падения, сниже-

ния, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики ре-

альных процессов и за-

висимостей с их описа-

ниями, включающими 

характеристики скоро-

сти изменения (быстрый 

рост, плавное пониже-

ние и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по гра-

фику скорость хода 

процесса 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и уско-

рения и т.п.; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием каса-

тельная к графику функ-

ции и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями пер-

вообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Нью-

тона–Лейбница и ее след-

ствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные зада-

чи из биологии, физики, 

химии, экономики и дру-

гих предметов, связанные 

с исследованием характе-

ристик процессов; 

  интерпретировать полу-

ченные результаты 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять при-

ближенные вычисления 

(методы решения уравне-

ний, вычисления опреде-

ленного интеграла); 

 уметь применять прило-

жение производной и 

определенного интеграла 

к решению задач есте-

ствознания; 

 владеть понятиями вто-

рая производная, выпук-

лость графика функции и 

уметь исследовать функ-

цию на выпуклость 

Стати-

стика и 

теория ве-

роятно-

стей, ло-

гика и 

комбина-

торика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными опи-

сательными характери-

стиками числового 

набора: среднее ариф-

метическое, медиана, 

наибольшее и наимень-

шее значения; 

 Иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

 Оперировать основными 

описательными характе-

ристиками числового 

набора, понятием гене-

ральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность со-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффици-

енте корреляции и линей-
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 оперировать на базовом 

уровне понятиями: ча-

стота и вероятность со-

бытия, случайный вы-

бор, опыты с равновоз-

можными элементар-

ными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе под-

счета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях веро-

ятности событий в ре-

альной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпре-

тировать в простых слу-

чаях реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, гра-

фиков 

чин; 

 иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных величин; 

 понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероят-

ностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах рас-

пределений и применять их в 

решении задач;  

 иметь представление о кор-

реляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альной жизни; 

 выбирать подходящие ме-

тоды представления и обра-

ботки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

бытия, сумма и произве-

дение вероятностей, вы-

числять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными поня-

тиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории вероятно-

стей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерыв-

ных случайных величинах 

и распределениях, о неза-

висимости случайных ве-

личин; 

 иметь представление о 

математическом ожида-

нии и дисперсии случай-

ных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределе-

ниях случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и выбо-

рочного метода измере-

ния вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределе-

нии и примерах нормаль-

но распределенных слу-

чайных величин; 

ной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипоте-

зах и проверке стати-

стической гипотезы, о 

статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распреде-

лений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными по-

нятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

деревьях и уметь приме-

нять при решении задач; 

 владеть понятием связ-

ность и уметь применять 

компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять пу-

ти по ребрам, обходы ре-

бер и вершин графа; 

 иметь представление об 
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нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подхо-

дящего представления и 

обработки данных 

эйлеровом и гамильтоно-

вом пути, иметь пред-

ставление о трудности 

задачи нахождения га-

мильтонова пути; 

 владеть понятиями ко-

нечные и счетные мно-

жества и уметь их при-

менять при решении за-

дач;  

 уметь применять метод 

математической индук-

ции; 

 уметь применять прин-

цип Дирихле при решении 

задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные тек-

стовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходи-

мости строить для ее 

решения математиче-

скую модель;  

 понимать и использо-

вать для решения задачи 

информацию, представ-

ленную в виде тексто-

вой и символьной запи-

си, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, ри-

сунков; 

 действовать по алго-

ритму, содержащемуся 

 Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности; 

 выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

 Решать разные задачи по-

вышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать опти-

мальный метод решения 

задачи, рассматривая раз-

личные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить доказа-

тельные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требую-

щие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интер-

претировать полученные 

решения в контексте 

 Достижение результа-

тов раздела II 
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в условии задачи; 

 использовать логиче-

ские рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, дан-

ные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять неслож-

ный перебор возможных 

решений, выбирая из 

них оптимальное по 

критериям, сформули-

рованным в условии; 

 анализировать и интер-

претировать получен-

ные решения в контек-

сте условия задачи, вы-

бирать решения, не про-

тиворечащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные за-

дачи, связанные с доле-

вым участием во владе-

нии фирмой, предприя-

тием, недвижимостью; 

 решать задачи на про-

стые проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

тиворечащие контексту;   

 переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграм-

мы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические зада-

чи и задачи из других пред-

метов 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоре-

чащие контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диа-

граммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 решать практические за-

дачи и задачи из других 

предметов 
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процентов в различных 

схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие ис-

пользования отрица-

тельных чисел: на опре-

деление температуры, 

на определение положе-

ния на временнóй оси 

(до нашей эры и после), 

на движение денежных 

средств (при-

ход/расход), на опреде-

ление глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахожде-

ния расстояний и длин 

на картах, планах мест-

ности, планах помеще-

ний, выкройках, при ра-

боте на компьютере и 

т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуа-

циях повседневной 

жизни 
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Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в 

пространстве, парал-

лельность и перпенди-

кулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструмен-

тов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из ри-

сунков простых объем-

ных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических фигу-

рах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пи-

фагора при вычислении 

элементов стереометри-

ческих фигур; 

 находить объемы и 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме; 

 решать задачи на нахожде-

ние геометрических величин 

по образцам или алгорит-

мам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе ри-

совать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогран-

ников; 

 извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

 самостоятельно формули-

ровать определения гео-

метрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или 

конкретизировать резуль-

таты на новых классах 

фигур, проводить в не-

сложных случаях класси-

фикацию фигур по раз-

личным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фи-

гур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовы-

вать информацию, пред-

ставленную на чертежах; 

 решать задачи геометри-

ческого содержания, в 

том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения 

не следует явно из усло-

вия, выполнять необхо-

димые для решения зада-

чи дополнительные по-

строения, исследовать 

возможность применения 

 Иметь представление об 

аксиоматическом мето-

де; 

 владеть понятием гео-

метрические места то-

чек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для ре-

шения задач свойства 

плоских и двугранных уг-

лов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и си-

нусов для трехгранного 

угла;   

 владеть понятием пер-

пендикулярное сечение 

призмы и уметь приме-

нять его при решении за-

дач;  

 иметь представление о 

двойственности правиль-

ных многогранников;  

 владеть понятиями цен-

тральное и параллельное 

проектирование и приме-

нять их при построении 

сечений многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности многогран-

ника; 
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площади поверхностей 

простейших многогран-

ников с применением 

формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (ко-

нус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогран-

ников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных гео-

метрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержа-

ния; 

 соотносить площади по-

верхностей тел одина-

ковой формы различно-

го размера; 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, приз-

мы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и уг-

лы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства гео-

метрических фигур для ре-

шения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

теорем и формул для ре-

шения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометриче-

ские утверждения; 

 владеть понятиями сте-

реометрии: призма, па-

раллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при реше-

нии задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с исполь-

зованием различных ме-

тодов, в том числе и ме-

тода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и расстоя-

ние между ними; 

 применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в простран-

стве при решении задач; 

 уметь применять парал-

лельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпен-

дикулярности прямой и 

плоскости при решении 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстоя-

ния от точки до плоско-

сти; 

 владеть разными спосо-

бами задания прямой 

уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод 

и метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, приме-

нять формулы объемов 

прямоугольного паралле-

лепипеда, призмы и пира-

миды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и по-

верхностей тел враще-

ния, вычисления площади 
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 соотносить объемы со-

судов одинаковой фор-

мы различного размера; 

 оценивать форму пра-

вильного многогранни-

ка после спилов, срезов 

и т.п. (определять коли-

чество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

задач; 

 владеть понятиями орто-

гональное проектирова-

ние, наклонные и их про-

екции, уметь применять 

теорему о трех перпенди-

кулярах при решении за-

дач; 

 владеть понятиями рас-

стояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоско-

стью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпенди-

кулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями приз-

ма, параллелепипед и 

применять свойства па-

раллелепипеда при реше-

нии задач; 

 владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед 

и применять его при ре-

шении задач; 

сферического пояса и 

объема шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в простран-

стве: параллельном пере-

носе, симметрии отно-

сительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой сим-

метрии, уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и применять 

свойства плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь при-

менять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять форму-

лы объемов при решении 

задач 
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 владеть понятиями пира-

мида, виды пирамид, эле-

менты правильной пира-

миды и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, правиль-

ных многогранниках;  

 владеть понятием площа-

ди поверхностей много-

гранников и уметь при-

менять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, ко-

нус, шар и сфера), их се-

чения и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями каса-

тельные прямые и плос-

кости и уметь применять 

из при решении задач; 

 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и ко-

нуса, площади поверхно-
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сти цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при реше-

нии задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогран-

ников и тел вращения; 

 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предме-

тов: 

 составлять с использова-

нием свойств геометриче-

ских фигур математиче-

ские модели для решения 

задач практического ха-

рактера и задач из смеж-

ных дисциплин, исследо-

вать полученные модели 

и интерпретировать ре-

зультат 

Векторы и 

координа-

ты в про-

странстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декар-

товы координаты в про-

странстве;  

 находить координаты 

 Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векто-

ров, координаты вектора, 

 Владеть понятиями век-

торы и их координаты; 

 уметь выполнять опера-

ции над векторами; 

 использовать скалярное 

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 находить объем паралле-

лепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами 
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вершин куба и прямо-

угольного параллелепи-

педа 

угол между векторами, ска-

лярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму век-

торов и произведение векто-

ра на число, угол между 

векторами, скалярное произ-

ведение, раскладывать век-

тор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение 

плоскости, формулу рас-

стояния между точками, 

уравнение сферы при ре-

шении задач; 

 применять векторы и ме-

тод координат в про-

странстве при решении 

задач  

 

своих вершин; 

 задавать прямую в про-

странстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в си-

стеме координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История 

матема-

тики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результа-

ты, полученные в ходе 

развития математики 

как науки; 

 знать примеры матема-

тических открытий и их 

авторов в связи с отече-

ственной и всемирной 

историей; 

 понимать роль матема-

тики в развитии России 

 Представлять вклад выда-

ющихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся ма-

тематиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математи-

ки в развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

матема-

тики 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных математи-

ческих задач; 

 замечать и характеризо-

вать математические за-

 Использовать основные ме-

тоды доказательства, про-

водить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные мето-

ды решения математиче-

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опроверже-

ние; 

 применять основные ме-

 Достижение результа-

тов раздела II; 

 применять математиче-

ские знания к исследова-

нию окружающего мира 

(моделирование физиче-



 

112  

кономерности в окру-

жающей действительно-

сти; 

 приводить примеры ма-

тематических законо-

мерностей в природе, в 

том числе характеризу-

ющих красоту и совер-

шенство окружающего 

мира и произведений 

искусства 

ских задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус-

ства; 

 применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении ма-

тематических задач 

тоды решения математи-

ческих задач; 

 на основе математических 

закономерностей в приро-

де характеризовать красо-

ту и совершенство окру-

жающего мира и произве-

дений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные си-

стемы при решении мате-

матических задач; 

 пользоваться прикладны-

ми программами и про-

граммами символьных 

вычислений для исследо-

вания математических 

объектов 

ских процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика  

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего об-

разования:  

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый – определять информационный 

объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во 

взвешенном графе; 

– определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с 

использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом 

языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 

– понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, 

в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

представлять результаты 

математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные 

– выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное 

число из двоичной записи в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о графах, 

деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное 

декодирование сообщений, 

используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации 

данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении 

задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

использовать основные 

управляющие конструкции 

последовательного 

программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

– разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов 

и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые 
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данные для публикации; 

– аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные 

таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных 

областей; 

– использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в 

том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

– создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств;  

– применять антивирусные 

программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и 

справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное 

обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы 

устройства современного 

компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

использовать правила безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и мобильными 

устройствами;  

– понимать общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования 

средств ИКТ; 

– критически оценивать 

информацию, полученную из сети 

Интернет. 

 

 

углуб-

ленный 

– кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с 

помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, 

эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности 

– применять коды, 

исправляющие ошибки, возникшие 

при передаче информации; 

определять пропускную способность 

и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, 

списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; 
использовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе 

при анализе кодов; 

– использовать знания о методе 

«разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры 



 

115  

заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач 

свойства позиционной записи числа, в 

частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

– записывать действительные числа 

в  экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 

– описывать графы с помощью 

матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения 

количества различных путей между 

вершинами; 

– формализовать понятие 

«алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

– понимать и использовать 

основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный 

алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном 

различных алгоритмов решения 

одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать 

понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие 

универсального алгоритма и 

приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык 

программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

– создавать программы для 

учебных или проектных задач 

средней сложности;  

– использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в 

соответствии с выбранным 
профилем;  

– осознанно подходить к 
выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, 

для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных 

случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) 

результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты 

программ и сервисы обработки 

и представления данных, в том 

числе – статистической 

обработки; 

– использовать методы 

машинного обучения при 

анализе данных; использовать 

представление о проблеме 
хранения и обработки больших 

данных;  

– создавать многотабличные 
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множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и 

реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом 

элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью 

чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для 

создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном 

ациклическом графе, подсчет количества 

путей; 

– создавать собственные алгоритмы 

для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач 

структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, 

конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а 

также правила записи этих конструкций 

и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах 

данные различных типов; применять 

стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в 

базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 
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единую программу; использовать 

модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и 

сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-

ориентированный анализ задачи: 

выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения 

задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование 

программ в выбранной среде 

программирования; использовать при 

разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и 

деинсталлировать программные 

средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной 

специализации; 

–  пользоваться навыками 

формализации задачи; создавать 

описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы 

устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

– понимать назначение, а также 

основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; 

знать виды и назначение системного 
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программного обеспечения; 

– владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать 

шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие 

правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор 

методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

– использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

– владеть основными сведениями о 

табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и 

работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети 

для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне 

сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети); 

– понимать структуру доменных 

имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

– представлять общие принципы 

разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и 

др.); 

– применять на практике принципы 

обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том 

числе авторские права); 

– проектировать собственное 

автоматизированное место; следовать 
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основам безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

1.2.3.6.Предметная область " Естественные науки " 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего образова-

ния: 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый - демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании совре-

менной научной картины мира, в раз-

витии современной техники и техноло-

гий, в практической деятельности лю-

дей; 

- демонстрировать на примерах взаимо-

связь между физикой и другими есте-

ственными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естествен-

нонаучных явлений и применять ос-

новные физические модели для их опи-

сания и объяснения; 

- использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследова-

тельских задач, интегрируя информа-

цию из различных источников и крити-

чески ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учеб-

но-исследовательской деятельности ме-

тоды научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, вы-

движение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (фак-

ты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном 

познании; 

- проводить прямые и косвенные изме-

нения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом не-

обходимой точности измерений, пла-

нировать ход измерений, получать зна-

чение измеряемой величины и оцени-

вать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей 

между физическими величинами: про-

водить измерения и определять на ос-

нове исследования значение парамет-

ров, характеризующих данную зависи-

- понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать гра-

ницы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения тео-

ретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказа-

тельств; 

- характеризовать системную связь 

между основополагающими науч-

ными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе зна-

ния основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и про-

водить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные про-

блемы, стоящие перед человече-

ством: энергетические, сырьевые, 

экологические, - и роль физики в 

решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физиче-

ские задачи с выбором физической 

модели, используя несколько фи-

зических законов или формул, свя-

зывающих известные физические 

величины, в контексте межпред-

метных связей; 

- объяснять принципы работы и ха-

рактеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения фи-

зических моделей при решении фи-

зических задач, находить адекват-

ную предложенной задаче физиче-
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мость между величинами, и делать вы-

вод с учетом погрешности измерений; 

- использовать для описания характера 

протекания физических процессов фи-

зические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера 

протекания физических процессов фи-

зические законы с учетом границ их 

применимости; 

- решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величи-

ны и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче про-

цесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно задан-

ной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физи-

ческую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и до-

статочные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный ре-

зультат; 

- учитывать границы применения изу-

ченных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных за-

дач; 

- использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических 

устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

- использовать знания о физических объ-

ектах и процессах в повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и технически-

ми устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной 

жизни. 

скую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, 

так и при помощи методов оценки. 

 

углуб-

ленный 

 объяснять и анализировать роль и ме-

сто физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь меж-

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и за-

конов; 

- описывать и анализировать полу-

ченную в результате проведенных 

физических экспериментов инфор-
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ду основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энер-

гия; 

- понимать и объяснять целостность фи-

зической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

- владеть приемами построения теорети-

ческих доказательств, а также прогно-

зирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на ос-

нове полученных теоретических выво-

дов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспе-

риментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать аб-

солютную и относительную погрешно-

сти; 

- самостоятельно планировать и прово-

дить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные ка-

чественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные фи-

зические законы, закономерности и мо-

дели, так и на тексты с избыточной ин-

формацией; 

- объяснять границы применения изу-

ченных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных за-

дач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических зако-

номерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энерге-

тические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и характе-

ристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физиче-

ских моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предло-

женной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

–  

мацию, определять ее достовер-

ность; 

- понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: простран-

ство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, каче-

ственные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие фи-

зические величины; 

- анализировать границы примени-

мости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фунда-

ментальных законов и ограничен-

ность использования частных зако-

нов; 

- формулировать и решать новые за-

дачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной де-

ятельности; 

- усовершенствовать приборы и ме-

тоды исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать методы математиче-

ского моделирования, в том числе 

простейшие статистические мето-

ды для обработки результатов экс-

перимента. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего обра-

зования: 

Уровень Выпускник 
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научится получит возможность научиться 

базовый  раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической дея-

тельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимо-

связь между химией и другими есте-

ственными науками; 

- раскрывать на примерах положения 

теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периоди-

ческого закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и обра-

зованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

- объяснять причины многообразия ве-

ществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

- применять правила систематической 

международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структур-

ные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлеж-

ности к определенному классу соеди-

нений; 

- характеризовать органические вещества 

по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристика-

ми вещества; 

- приводить примеры химических реак-

ций, раскрывающих характерные свой-

ства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их иден-

тификации и объяснения области при-

менения; 

- прогнозировать возможность протека-

ния химических реакций на основе зна-

ний о типах химической связи в моле-

кулах реагентов и их реакционной спо-

собности; 

- использовать знания о составе, строе-

нии и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практи-

ческой деятельности; 

- приводить примеры практического ис-

пользования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомоле-

 иллюстрировать на примерах ста-

новление и эволюцию органиче-

ской химии как науки на различ-

ных исторических этапах ее разви-

тия; 

- использовать методы научного по-

знания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов полу-

чения и распознавания органиче-

ских веществ; 

- объяснять природу и способы об-

разования химической связи: кова-

лентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водород-

ной - с целью определения химиче-

ской активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь 

между классами органических ве-

ществ для обоснования принципи-

альной возможности получения ор-

ганических соединений заданного 

состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между 

фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблем-

ных ситуаций и обосновании при-

нимаемых решений на основе хи-

мических знаний. 
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кулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного во-

локна); 

- проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, ук-

сусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков - в составе 

пищевых продуктов и косметических 

средств; 

- владеть правилами и приемами без-

опасной работы с химическими веще-

ствами и лабораторным оборудовани-

ем; 

- устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения хими-

ческого равновесия от различных фак-

торов с целью определения оптималь-

ных условий протекания химических 

процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизне-

деятельности организмов; 

- приводить примеры химических реак-

ций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и 

неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение мо-

лекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относи-

тельной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обра-

щения с едкими, горючими и токсич-

ными веществами, средствами бытовой 

химии; 

- осуществлять поиск химической ин-

формации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам ве-

ществ; 

- критически оценивать и интерпретиро-

вать химическую информацию, содер-

жащуюся в сообщениях средств массо-

вой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки 

зрения естественнонаучной корректно-

сти в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной 

позиции; 

- представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человече-

ством: экологических, энергетических, 
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сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

углуб-

ленный 

 раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной 

картины мира и в практической дея-

тельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными 

науками; 

- иллюстрировать на примерах становле-

ние и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между строением атомов химиче-

ских элементов и периодическим изме-

нением свойств химических элементов 

и их соединений в соответствии с по-

ложением химических элементов в пе-

риодической системе; 

- анализировать состав, строение и свой-

ства веществ, применяя положения ос-

новных химических теорий: химиче-

ского строения органических соедине-

ний А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; уста-

навливать причинно-следственные свя-

зи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

- применять правила систематической 

международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структур-

ные формулы неорганических и орга-

нических веществ как носителей ин-

формации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образо-

вания химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, ме-

таллической, водородной - с целью 

определения химической активности 

веществ; 

- характеризовать физические свойства 

неорганических и органических ве-

ществ и устанавливать зависимость фи-

зических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 

- характеризовать закономерности в из-

менении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов; 

 формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять экспери-

ментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их со-

става и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных 

химических реакций; 

- самостоятельно планировать и 

проводить химические экспери-

менты с соблюдением правил без-

опасной работы с веществами и ла-

бораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе 

и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-

химических методов; 

- описывать состояние электрона в 

атоме на основе современных 

квантово-механических представ-

лений о строении атома для объяс-

нения результатов спектрального 

анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодер-

жащих гетероциклических соеди-

нений и нуклеиновых кислот как 

важнейших биологически актив-

ных веществ; 

- прогнозировать возможность про-

текания окислительно-

восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и про-

изводственных процессов. 
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- приводить примеры химических реак-

ций, раскрывающих характерные хи-

мические свойства неорганических и 

органических веществ изученных клас-

сов с целью их идентификации и объ-

яснения области применения; 

- определять механизм реакции в зави-

симости от условий проведения реак-

ции и прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на ос-

нове типа химической связи и активно-

сти реагентов; 

- устанавливать зависимость реакцион-

ной способности органических соеди-

нений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнози-

рования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения хими-

ческого равновесия от различных фак-

торов с целью определения оптималь-

ных условий протекания химических 

процессов; 

- устанавливать генетическую связь 

между классами неорганических и ор-

ганических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получе-

ния неорганических и органических со-

единений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и опреде-

лять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промыш-

ленные способы получения важнейших 

неорганических и органических ве-

ществ; 

- определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органиче-

ских веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обмен-

ных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизне-

деятельности организмов; 

- обосновывать практическое использо-

вание неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленно-

сти и быту; 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неоргани-

ческих и органических веществ, отно-

сящихся к различным классам соедине-

ний, в соответствии с правилами и при-
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емами безопасной работы с химиче-

скими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химиче-

ских формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотно-

сти и массовым долям элементов, вхо-

дящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества ве-

щества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет при-

меси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от тео-

ретически возможного; расчеты тепло-

вого эффекта реакции; расчеты объем-

ных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, ко-

личества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде рас-

твора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

- использовать методы научного позна-

ния: анализ, синтез, моделирование хи-

мических процессов и явлений - при 

решении учебно-исследовательских за-

дач по изучению свойств, способов по-

лучения и распознавания органических 

веществ; 

- владеть правилами безопасного обра-

щения с едкими, горючими и токсич-

ными веществами, средствами бытовой 

химии; 

- осуществлять поиск химической ин-

формации по названиям, идентифика-

торам, структурным формулам ве-

ществ; 

- критически оценивать и интерпретиро-

вать химическую информацию, содер-

жащуюся в сообщениях средств массо-

вой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки 

зрения естественнонаучной корректно-

сти в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной 

позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фак-

тами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных 
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проблем, стоящих перед человече-

ством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том 

числе технологий современных матери-

алов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, пе-

реработки и утилизации промышлен-

ных и бытовых отходов. 

 

Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образо-

вания:  

 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый - раскрывать на примерах роль биологии 

в формировании современной научной 

картины мира и в практической дея-

тельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь 

между естественными науками: биоло-

гией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описы-

вать системную связь между основопо-

лагающими биологическими понятия-

ми: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

- использовать основные методы научно-

го познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперимен-

ты по изучению биологических объек-

тов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, фор-

мулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической инфор-

мации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

- сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

- обосновывать единство живой и нежи-

вой природы, родство живых организ-

мов, взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды на основе биологиче-

ских теорий; 

- приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеино-

вых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эука-

 давать научное объяснение биоло-

гическим фактам, процессам, явле-

ниям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфе-

ре, законы наследственности, зако-

номерности изменчивости; 

- характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использо-

вание в практической деятельно-

сти; 

- сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фраг-

мента второй цепи ДНК по пред-

ложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение ко-

личества хромосом в соматических 

и половых клетках, а также в клет-

ках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на мо-

ногибридное скрещивание, состав-

лять схемы моногибридного скре-

щивания, применяя законы наслед-

ственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, при-

меняя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодей-

ствия человека и окружающей сре-

ды, прогнозировать возможные по-

следствия деятельности человека 
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риот, растений и животных) по описа-

нию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функ-

ций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологиче-

ский вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по морфологиче-

скому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объ-

екты на основании одного или несколь-

ких существенных признаков (типы пи-

тания, способы дыхания и размноже-

ния, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных за-

болеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчи-

вости, используя закономерности из-

менчивости; сравнивать наследствен-

ную и ненаследственную изменчи-

вость; 

- выявлять морфологические, физиоло-

гические, поведенческие адаптации ор-

ганизмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимо-

сти сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окру-

жающей среды; 

- оценивать достоверность биологиче-

ской информации, полученной из раз-

ных источников, выделять необходи-

мую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информа-

цию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основа-

нии представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практиче-

ской деятельности человека и в соб-

ственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие че-

ловека; 

- объяснять последствия влияния мута-

для существования отдельных био-

логических объектов и целых при-

родных сообществ. 
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генов; 

- объяснять возможные причины наслед-

ственных заболеваний. 

углуб-

ленный 

- оценивать роль биологических откры-

тий и современных исследований в раз-

витии науки и в практической деятель-

ности людей; 

- оценивать роль биологии в формирова-

нии современной научной картины ми-

ра, прогнозировать перспективы разви-

тия биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических по-

нятий (клетка, организм, вид, экоси-

стема, биосфера) с основополагающи-

ми понятиями других естественных 

наук; 

- обосновывать систему взглядов на жи-

вую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, уче-

ния, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отби-

рать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных резуль-

татов; 

- выявлять и обосновывать существен-

ные особенности разных уровней орга-

низации жизни; 

- устанавливать связь строения и функ-

ций основных биологических макромо-

лекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

- решать задачи на определение последо-

вательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последова-

тельности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом ко-

де, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые 

произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последова-

тельности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; ре-

шать задачи на определение и сравне-

ние количества генетического материа-

ла (хромосом и ДНК) в клетках много-

клеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

- организовывать и проводить инди-

видуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, пла-

нировать работу, отбирать и преоб-

разовывать необходимую инфор-

мацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, де-

лать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

- прогнозировать последствия соб-

ственных исследований с учетом 

этических норм и экологических 

требований; 

- выделять существенные особенно-

сти жизненных циклов представи-

телей разных отделов растений и 

типов животных; изображать цик-

лы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в 

решении учебных и исследователь-

ских задач информацию о совре-

менных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость 

синтеза естественно-научного и 

социо-гуманитарного знания в эпо-

ху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем 

под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследователь-

ской деятельности последствия ан-

тропогенного воздействия на эко-

системы своего региона, предла-

гать способы снижения антропо-

генного воздействия на экосисте-

мы; 

- использовать приобретенные ком-

петенции в практической деятель-

ности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит био-

логия как учебный предмет. 
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- выявлять существенные признаки стро-

ения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимо-

связь строения и функций частей и ор-

ганоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластиче-

ского и энергетического обменов; срав-

нивать процессы пластического и энер-

гетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в 

клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на диги-

бридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) насле-

дование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследо-

вания; 

- раскрывать причины наследственных 

заболеваний, аргументировать необхо-

димость мер предупреждения таких за-

болеваний; 

- сравнивать разные способы размноже-

ния организмов; 

- характеризовать основные этапы онто-

генеза организмов; 

- выявлять причины и существенные 

признаки модификационной и мутаци-

онной изменчивости; обосновывать 

роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов 

селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроор-

ганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя синте-

тическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как едини-

цу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и 

свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зави-

симости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию 

по отношению к экологическим про-

блемам и поведению в природной сре-

де; 

- обосновывать необходимость устойчи-
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вого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое 

значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотех-

нологии; обосновывать собственную 

оценку; 

- выявлять в тексте биологического со-

держания проблему и аргументирован-

но ее объяснять; 

- представлять биологическую информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы 

на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диа-

грамму, схему в текст биологического 

содержания. 

Естествознание 

В результате изучения учебного предмета "Естествознание" на уровне среднего об-

щего образования: 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый - демонстрировать на примерах роль 

естествознания в развитии человече-

ской цивилизации; выделять персо-

нальный вклад великих ученых в со-

временное состояние естественных 

наук; 

- грамотно применять естественнонауч-

ную терминологию при описании явле-

ний окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для 

измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм 

эксперимента с целью получения зна-

ний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружа-

ющей среде, понимать смысл наблюда-

емых процессов, основываясь на есте-

ственнонаучном знании; использовать 

для описания характера протекания 

процессов физические величины и де-

монстрировать взаимосвязь между ни-

ми; 

- осуществлять моделирование протека-

ния наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых 

моделей; 

- критически оценивать, интерпретиро-

вать и обсуждать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественнонаучной 

- выполнять самостоятельные экспе-

рименты, раскрывающие понима-

ние основных естественнонаучных 

понятий и законов, соблюдая пра-

вила безопасной работы; представ-

лять полученные результаты в таб-

личной, графической или тексто-

вой форме; делать выводы на осно-

ве полученных и литературных 

данных; 

- осуществлять самостоятельный 

учебный проект или исследование 

в области естествознания, включа-

ющий определение темы, поста-

новку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее эксперимен-

тальной проверки, проведение экс-

перимента, анализ его результатов 

с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и пред-

ставление готового информацион-

ного продукта; 

- обсуждать существующие локаль-

ные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.); обосновывать в 

дискуссии возможные пути их ре-

шения, основываясь на естествен-

нонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между струк-

турой и функцией, причиной и 
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корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

- принимать аргументированные реше-

ния в отношении применения разнооб-

разных технологий в профессиональ-

ной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, прибо-

ров и технических устройств необхо-

димые характеристики для корректного 

их использования; объяснять принци-

пы, положенные в основу работы при-

боров; 

- организовывать свою деятельность с 

учетом принципов устойчивого разви-

тия системы "природа-общество-

человек" (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, разви-

тии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптаци-

ях организмов к среде обитания, свой-

ствах экологических факторов; руко-

водствуясь принципами ресурсосбере-

жения и безопасного применения мате-

риалов и технологий; сохраняя биоло-

гическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использо-

вание веществ и их реакций в промыш-

ленности и в быту; объяснять роль 

определенных классов веществ в за-

грязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники 

безопасности и в соответствии с ин-

струкциями по применению лекарств, 

средств бытовой химии, бытовых элек-

трических приборов, сложных меха-

низмов, понимая естественнонаучные 

основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию 

здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целе-

сообразности, роли веществ в питании 

и жизнедеятельности живых организ-

мов; 

- объяснять механизм влияния на живые 

организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также 

действия алкоголя, никотина, наркоти-

ческих, мутагенных, тератогенных ве-

ществ на здоровье организма и заро-

дышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в быто-

вых и чрезвычайных ситуациях, осно-

вываясь на понимании влияния на ор-

следствием, теорией и фактами при 

анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых реше-

ний на основе естественнонаучных 

знаний; показывать взаимосвязь 

между областями естественных 

наук. 
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ганизм человека физических, химиче-

ских и биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации вы-

бора продукта или услуги, применяя 

естественнонаучные компетенции. 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета Астрономия (базовый уровень) на уровне сред-

него общего образования ученик:  
 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый – 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, планеты 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 причины 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 сохранения 

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. 

– использовать карту звездного неба 

для нахождения координат 

светила; 

– выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах 

Международной системы; 

– приводить примеры практического 

использования астрономических 

знаний о небесных телах и их 

системах; 

– решать задачи на применение 

изученных астрономических 

законов; 

– осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 
– владеть компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового 

выбора. 
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1.2.3.7.Предметная область " Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности " 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего об-

щего образования:  

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый  определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки фи-

зического развития и физической под-

готовленности; 

- знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями общей, про-

фессионально-прикладной и оздорови-

тельно-корригирующей направленно-

сти; 

- характеризовать индивидуальные осо-

бенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы орга-

низации занятий физической культу-

рой, определять их целевое назначение 

и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической 

культуры; 

- выполнять комплексы упражнений тра-

диционных и современных оздорови-

тельных систем физического воспита-

ния; 

- выполнять технические действия и так-

тические приемы базовых видов спор-

та, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

- практически использовать приемы са-

момассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы за-

щиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы фи-

зических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физи-

ческих качеств; 

- проводить мероприятия по профилак-

тике травматизма во время занятий фи-

- самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индиви-

дуального, коллективного и семей-

ного досуга; 

- выполнять требования физической 

и спортивной подготовки, опреде-

ляемые вступительными экзамена-

ми в профильные учреждения про-

фессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррек-

ции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физиче-

ской работоспособности, физиче-

ского развития и физических ка-

честв по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и 

тактические действия националь-

ных видов спорта; 

- выполнять нормативные требова-

ния испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО); 

- осуществлять судейство в избран-

ном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготов-

ки. 
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зическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Экология 

В результате изучения учебного предмета "Экология" на уровне среднего общего об-

разования: 

Уровень 
Выпускник 

научится получит возможность научиться 

базовый - использовать понятие "экологическая 

культура" для объяснения экологиче-

ских связей в системе "человек-

общество-природа" и достижения 

устойчивого развития общества и при-

роды; 

- определять разумные потребности че-

ловека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообще-

ствами; 

- анализировать влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной среды; 

- анализировать маркировку товаров и 

продуктов питания, экологические сер-

тификаты с целью получения информа-

ции для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсо-

сбережения; 

- анализировать последствия нерацио-

нального использования энергоресур-

сов; 

- использовать местные, региональные и 

государственные экологические норма-

тивные акты и законы для реализации 

своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и без-

опасности жизни; 

- понимать взаимосвязь экологического 

и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического 

и биологического загрязнения окружа-

ющей среды; 

- анализировать различные ситуации с 

точки зрения наступления случая эко-

логического правонарушения; 

- оценивать опасность отходов для 

окружающей среды и предлагать спо-

собы сокращения и утилизации отходов 

в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информа-

цию с сайтов геоинформационных си-

 анализировать и оценивать эколо-

гические последствия хозяйствен-

ной деятельности человека в раз-

ных сферах деятельности; 

- прогнозировать экологические по-

следствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуа-

ции; 

- моделировать поля концентрации 

загрязняющих веществ производ-

ственных и бытовых объектов; 

- разрабатывать меры, предотвраща-

ющие экологические правонару-

шения; 

- выполнять учебный проект, связан-

ный с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоро-

вьем и экологическим просвещени-

ем людей. 
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стем и компьютерных программ эколо-

гического мониторинга для характери-

стики экологической обстановки кон-

кретной территории; 

- выявлять причины, приводящие к воз-

никновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в ин-

тересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства Приобретае-

мый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности по-

строения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-

щества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

 сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситу-

ациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифро-

вой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил без-

опасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформирован- ность представлений 

о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупре-

ждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к 

проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупре-

ждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, обществен-

ных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в обла-

сти пожарной безопасности; 

 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-

сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противо-
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действии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террори-

стическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявле-

нии разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе со-

вершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведе-

нии контртеррористической операции; 

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

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

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью систе-

мы оценки и управления качеством образования в гимназии.  Требования Стандарта к резуль-

татам освоения основной образовательной программы определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность. Итоговые планируемые результаты детализиру-

ются в рабочих программах педагогов  в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

  основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

  оценка результатов деятельности педагогических работников как основа атте-

стационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процеду 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оцен-

ки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки гимназии  и в рамках процедур внешней оценки;  

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя: анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем.  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце-

нивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и ад-

министрацией гимназии.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на пе-

дагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточ-

нению  программы развития, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности гимназии  приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений 

Подходы к системе  оценке образовательных достижений в соответствии с ФГОС СОО 

Системно-

деятельностный 

подход  

 проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

 обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Комплексный 

подход 

реализуется путём: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапред-

метных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оцен-

ки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и 

др.). 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-

печивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изу-

чения – базового и углубленного;  

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

к представлению и интерпретации результатов реализуется за счѐт 

фиксации различных уровней подготовки: 

 базового уровня; 

 выше базового; 

 ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на осно-
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вании выполнения обучающимися заданий базового уровня, кото-

рые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством обра-

зования возможна при условии использования контекстной инфор-

мации, включающей информацию об особенностях обучающихся, 

об организации образовательной деятельности и т.п.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 Личностные результаты  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности обра-

зовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизован-

но на федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессио-

нальном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, являются основанием для принятия 

различных управленческих решений, однако любое их использование (в том числе в целях ак-

кредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным за-

коном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соот-

ветствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется 
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классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представля-

ются в виде характеристики. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

 среднего образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

 выпускника на уровне среднего общего образования. 

Содержание характеристики выпускника: 

 образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Метапредметные результаты  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинар-

ных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социаль-

ной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверст-

никами, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутрен-

него мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной органи-

зации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два год.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-

щита индивидуального итогового проекта (Положение об итоговом индивидуальном учебном 

проекте). 

Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются по уровням:  

Повышенный – выполнено 75-100% заданий;  

Базовый – выполнено 50-74% заданий  

Низкий – выполнено меньше 50% заданий.  

Выше базового уровень показывает, что обучающийся достаточно свободно владеет 

проверяемыми метапредметными умениями, способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составить собственные 

планы решения учебных задач.  

Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется метапредметными умени-

ями, способами деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алго-

ритмы действий на уровне их применения.  

Ниже базового уровень показывает, что обучающийся узнает отдельно изученные спо-

собы действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действий.  

Предметные результаты  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках ито-

говой оценки и государственной итоговой аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 

п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетент-

ностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различ-

ных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле-

вантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опе-

раций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающих-

ся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
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 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий 

Организация и содержание оценочных процедур  
 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с це-

лью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка от-

счета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

         Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готов-

ности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основа-

нием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые фор-

мы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

        Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-

ческих планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещен-

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работ-

ником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга явля-

ются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 
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на работы и проч.), так и его работы. 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 образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допуска-

ется.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучае-

мому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере-

вода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 50 % заданий базо-

вого уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 58) и Положением  о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля  их успеваемости. 

  

Государственная итоговая аттестация  
 В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учеб-

ным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: 

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык), "Ин-

форматика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сдают на доброволь-

ной основе по своему выбору. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответ-

ствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого гос-

ударственного экзамена по учебному предмету "Математика".". 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (госу-

дарственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической 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 прово-

дится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, ко-

торые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изу-
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чения 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.   

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников школы может служить письменная проверочная работа или письменная провероч-

ная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 

т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, 

свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.   

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.   

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; исследователь-

ское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

  Критерии оценки индивидуального проекта сформулированы в Положении об итоговом инди-

видуальном учебном проекте. Защита проекта осуществляется в процессе специально организо-

ванной деятельности комиссии гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по ито-

гам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до-

кументе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образова-

нии.  

  

2. Содержательный раздел  основной образовательной программы среднего общего обра-

зования 

 2.1  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего об-

щего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
  Программа становления универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, в основе которых приоритетным направлением становится обес-

печение развивающего потенциала. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формиро-

вание, развитие и становление универсальных учебных действий. 

В соответствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение системы зна-

ний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовнонравственного опыта и социальной компе-

тентности. 

Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на ос-

нове принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в поли-

культурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных 

ролей, норм и правил. 

Личностное развитие — развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, вы-

сокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 

компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 



 

145  

принятию ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достиже-

нии целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование не-

терпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие— формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентатив-

ного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, про-

извольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие— формирование компетентности в общении, включая со-

знательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнёров в общении и сов-

местной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами об-

щения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продук-

тивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и не-

вербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на 

русском, родном и иностранных языках. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер выпускника школы. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся 10-11 классов и тем 

самым определяет основу универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся, как средство совершенствования их УУД; описание места Программы и ее роли в реализа-

ции требований ФГОС СОО 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение ор-

ганизационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, поло-

женного в основу ФГОС и развивающего потенциала среднего общего образования с тем, что-

бы способствовать становлению сформированных УУД в основной школе. 

Задачи: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения образовательной программы среднего общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

 программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

 профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и 

 проектной деятельностии навыков разработки, реализации и общественной 

 презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 

проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное станов-

ление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том чис-

ле на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по становлению 

УУД в средней школе; 

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе от ос-

новного общего образования к среднему. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
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развитие и становление каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 10-11 

классов. 

В основе развития УУД на уровне среднего общего образования, так же, как и на уровне 

основного общего образования, лежит системно-деятельностный подход. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельно-

стью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регуля-

тивные, коммуникативные, познавательные. 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все назван-

ные виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

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. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобрета-

ет начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Недостаточный уровень сформиро-

ванности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне средне-

го общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на ин-

дивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старше-

классников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные дей-

ствия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успеш-

ные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в откры-

том образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно ис-

пользуют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учеб-

ных, познавательных, исследовательских, проектных,профессиональных. Развитые коммуника-

тивные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, вы-

ходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст яв-

ляется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формиро-

вания собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старше-

классника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования явля-

ется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве про-

исходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего об-

щего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, вы-

бора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требо-

вания 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. 
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2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

 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 обу-

чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала;  

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-

ся, 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, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рам-

ках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

 Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  раз-

ных  позиций  и формулировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре-

флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего обра-

зования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:   

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

– 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, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимо-

действия 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 местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественно-

сти для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

–  представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. К типичным 
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образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех воз-

можностей коммуникации, относятся:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для по-

становки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться бли-

жайшего будущего;  

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, опреде-

ление жизненных стратегий и т.п.;  

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проек-

там относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских ак-

ций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотвори-

тельных акций;  

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки образовательной организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается со-

зданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траек-

тории:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертифика-

цией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными  

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Развитие регулятивных  УУД 

1. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять и осуществлять 

план действий по решению учебной задачи (проблемы), осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку, способность к прогнозированию   

Показатели: Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, анализ условий до-

стижения целей, на основе выделенных учителем ориентиров действия в новом материале. Раз-

витие способностей к целеполаганию во временной перспективе. Умение самостоятельно пла-

нировать (прогнозировать) пути достижения целей,  способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Построение жизненных планово-временной перспективе, умение прогнозировать 

будущие события и процессы. Формирование жизненных планов, формирование учебных инте-

ресов, изменение отношения к учебной деятельности.  
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 Уровень Показатели 

Высокий  

Проявление способности к размышлению, умения формировать 

стратегию, определять цели и планировать будущие действия   

Самостоятельно формулирование познавательных целей, выходя за 

пределы требований программы, выдвижение содержательных гипотез  

Владение четким временным планированием, целеполагание на ос-

нове  личностного смысла  

Изменение содержательных аспектов целей, установление целевых 

 приоритетов, возрастание цели  саморазвития  и  

самоопределения  

Сопровождение цели составлением плана ее достижения, выделение 

альтернативных способов достижения цели,выбор наиболее эффектив-

ных способов деятельности  

Составление теоретической модели для решения проблемы или са-

мостоятельный ее поиск  

Прогнозирование    развития процессов,  обоснова-

ние результатов действий  

Средний  

- Стремление самостоятельно (или с небольшой помощью учителя) 

формулировать познавательные цели, выходя за пределы требований 

программы, выдвигать гипотезы  

- Формулировка проблему и целевой установки в индивидуальной и 

групповой деятельности с небольшой помощью учителя  

- Анализ условия достижения цели на основе учета выделенных учите-

лем ориентиров действий  

- Работа по самостоятельно составленному  плану, использование раз-

нообразных средств (в том числе Интернет)  

- Принятие решения в проблемной ситуации на основе  

переговоров,  сложность  в  выборе  наиболее  эффективных 

способов достижения целей  

- Сложность  в  формировании стратегии деятельности  на дли-

тельный срок, выстраивание модели своих действий в общих чертах  

Низкий  

- Формулировка  проблемы  и  целевой  установки в  

индивидуальной и групповой деятельности только с помощью учителя и 

сверстников  

- Недостаточная теоретическая база, появление пути решения пробле-

мы  только в ходе практической задачи, неспособность представить 

анализ условий достижения целей, ориентация на готовые алгоритмы 

при выполнении действий  

- Неумение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути дости-

жения целей, выбирать наиболее эффективные способы достижения 

цели, работа по выработанному учителем (классным коллективом) ал-

горитму, пассивность (агрессивность) в процессе анализадействий;  

- Слабо развитое теоретическое мышление, неспособность самостоя-

тельно прогнозировать цели, планировать на длительныйсрок  

- Проявление слабого  интереса  к  учению,  

несформированность границ профессионального самоопределения  

2. Умение соотносить результаты деятельности с целью и планом, контроль, оценка, ре-

флексия, коррекция.  

Показатели: Умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процесс  достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией, регуляция действия во времени. Развитиеумений самосто-
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ятельно применять критерии испособы дифференцированной оценки вучебной деятельности. 

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатови оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задачи средств ихдостижения.  

  

Высокий  

- Рефлексия собственного «Я» взаимосвязана с рефлексией своего по-

ложения в обществе, вмире  

- Рефлексия носит глубокий смысл, становится элементом самоанализа, 

самоопределения и жизненнойпозиции  

- Адекватное оцениваниевозможностей достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной  

деятельности  

- Адекватная оценка трудности учебных заданий, соответствие трудно-

сти задачи зоне ближайшего развития учащегося  

- Адекватная оценка правильности выполнения действий по результату 

и способу действий, контроль на уровне произвольного внимания, раз-

витие внутреннего (интуитивного) контроля  

Средний  

- Умение правильно провести рефлексию своей деятельности, но толь-

ко непосредственно относящуюся как «здесь и теперь»,  трудностьв 

выражении своей жизненной позиции в целом  

- Самостоятельное оценивание правильности выполнения действий по 

готовым критериям оценки и самооценки. Осознание причин своего 

успеха и неуспеха с небольшой помощью учителя  

- Выполнение безошибочных контрольных действий по усвоенному 

способу контроля, обнаружение неадекватность способа новой задаче 

с помощью учителя, попытки внести коррективы  

Низкий  

- Неспособность    провести  грамотно  

саморефлексиюдеятельности  

- Неумение грамотно представить свои жизненные позиции и дать глу-

бокую оценку жизненных событий, фрагментарность и иллюзорность 

представления событий  

- Случайный непроизвольный характер контроля, неумение обобщенно 

обосновать свои действия  

- Ошибки в применении критериев оценки учебной деятельности и са-

мостоятельной оценке степени успешности своей образовательной 

деятельности  

  

3. Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

 Показатели: Стремление к формированию стойкости и выдержки, умению проявитьсамообла-

дание. Осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей. Владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний, прила-

гать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути к достижениюцели. Раз-

витие самопознания, саморегулирования, самоанализа, самовоспитания и самоопределения 

вжизни.  
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 Высокий  

- Проявление стремления к изучению и анализу собственных пережи-

ваний и эмоциональных проявлений  

- Эмоциональная установка на улучшение результатов деятельности, 

настойчивость к достижению целей, жизненный оптимизм, готовность 

к преодолению трудностей  

- Наличие  интенсивной  юношеской  рефлексии и  оценки соб-

ственных действий  

- Хорошо владеет навыками  самоорганизации  и  

саморегуляции, самоконтроля и самоанализа  

- Преобладание адекватной самооценки, внутренняя согласованность 

представления о себе (сформированность «Я концепции»), повышен-

ная стрессоустойчивость  

Средний  

- Неспособность самостоятельно дать оценку своим эмоциональным 

состояниям, провести рефлексию собственных действий  

- Наличие  позитивной динамики развития сферы саморегуляции, 

углубления самопознания, перестройки волевой сферы Стремление 

адекватно оценивать свои возможности и способности (лишь с не-

большой помощью учителя или сверстников)  

- Недостаточно хорошее владениенавыками самоорганизации и само-

регуляции, самоконтроля и самоанализа  

- Желание сформировать стойкость, выдержку и самообладание, в то 

же время наличие подростковой импульсивности  

- Адекватное реагирование на рекомендации взрослых по развитию 

самовоспитания и стрессоустойчивости  

Низкий  

- Наличие противоречивых действий в поступках   

- Неумение анализировать и обобщать значимые для деятельности 

условия, неспособность самостоятельно формировать и рационализи-

ровать способы выполнения деятельности, слабо развитый самокон-

троль, самоанализ, низкая стрессоустойчивость;  

- Стремление к идеалу и принципиальности в больших, ответственных 

делах и беспринципность в малом,незначительном  

- Неадекватная реакция на помощь со стороны взрослого или сверстни-

ка, эмоциональная нестабильность  

  

Развитие коммуникативных  УУД 

1. Коммуникация как кооперация (сотрудничество, согласование усилий по достиже-

нию общей цели)  

 Показатели: Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, обществен полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. Умения осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать парт-

неров для деловой коммуникации исходя из соображении результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий. Участие в работе группы (включая ситуацию учебного сотрудничества и 

проектные формы работы), умение распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

Высокий  

- Владение  знаниями  о  способах  взаимодействия  со  

сверстниками и взрослыми   

- Сформированность мотивов к сотрудничеству, внутренних побужда-

ющих сил, которые благоприятствуют адекватному поведению в кон-

фликте, готовность осуществлять деловую коммуникацию  

- Умение подбирать партнеров для успешной коммуникации  

- Умение договариваться, успешно распределять роли в ходе учебного 

сотрудничества   



 

152  

Средний  

- Владение отдельными знаниями о способах взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками  

- Попытки проявить инициативу к сотрудничеству, развитие внутрен-

них побуждающих сил, стремление к адекватному поведению в кон-

фликте, неумение встать на лидерские позиции  

- Сложности в подборе партнеров для успешной коммуникации  

- Стремление к восприятию мнения сверстников и взрослых,  

умение занять назначенную роль в ходе учебного сотрудничества  

Низкий  

- Незнание способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

поиск способов взаимодействия на интуитивной основе  

- Пассивность, непроявление инициативы к сотрудничеству, отсутствие 

внутренней мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрос-

лыми  

- Неумение и нежелание работать в группе для решения общих про-

блем, нежелание прилагать усилия для достижения поставленных це-

лей  

- Демонстративное поведение, создание конфликтных ситуаций, неже-

лание конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми  

  

1. Коммуникация как интеракция (взаимодействие, учѐт позиции собеседника или 

партнера)  

  

Показатели: Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. Способность действовать с 

учетом позиции другого, умение согласовывать свои действия. Следование морально- этиче-

ским нормам и психологическим принципам общения и сотрудничества. Участие в диалоге; 

умение слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

  

Высокий  

- Обеспечение конструктивного взаимодействия, рефлексивное слуша-

ние, ясная и точная передача собственной точки зрения и позиции, 

установление и соблюдение правил и порядка ведения переговоров, 

анализ и критическая оценка действий конфликтующих сторон, при-

нятие взвешенных и ответственных решений  

- Умение учитывать позиции собеседников и согласовывать действия  

- Способность управлять собственными эмоциями, готовность к эмпа-

тии, рефлексия; построение взаимодействия на общечеловеческих, 

гуманистических ценностях  

- Умение  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и предот-

вращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую  

и образовательную коммуникацию  
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Средний  

- Желание к конструктивному взаимодействию, поиск путей передачи 

собственных мыслей и позиций, нарушение правил и порядка ведения 

переговоров, отсутствие критической оценки действий конфликтую-

щих сторон, неспособность принятия взвешенных и ответственных 

решений  

- Нежелание учитывать позиции собеседников и согласовывать дей-

ствия, предпринимаются отдельные попытки для продуктивного об-

щения  

- Сложности в управлении собственными эмоциями, отсутствие гибко-

сти в принятии решений  

- Стремление (но не всегда результативное) проявить самостоятель-

ность, неумение корректно убеждать сверстников и взрослых в своей 

правоте  

Низкий  

- Конфликтность, уход от переговоров и сотрудничества, неумение 

слушать собеседника, искаженная передача собственных мыслей и по-

зиций, несформированная аналитическая деятельность, неумение вос-

принимать конструктивную критику, навязывание безответственных 

решений  

- Проявление  отрицательной  «Я-позиции»,  нежела-

ние согласовывать действия, демонстрация эгоизма  

- Проявление  негативных  эмоций,  отсутствие  эмпатии, 

нежелание соблюдать общечеловеческие и гуманистические правила  

- Доведение конфликтов до активной фазы, проявление несдержанно-

сти, отстаивание своей позиции враждебным для оппонента способом, 

недовольство своим статусом в коммуникативной ситуации  

  

2. Коммуникация как интериоризация (стили и способы построения речевых выска-

зываний.  

 Показатели: Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Умение отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионнойкультуры. Умения  оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных позиций. При необхо-

димости корректно убеждать в правоте своей позиции (точки зрения), соблюдая морально-

этические нормы. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, осознанного восприятие информации и ее творческая переработка. Умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий.  

 Высокий  

- Владение языковыми средствами, использование адекватных языко-

вых выражений, умение строить логичные развернутые высказывания 

и аргументировать их  

- Владение содержательной речью, понимание лексической составля-

ющей своих высказываний, использование оригинальных мыслей и 

идей, легкость перехода из внутренней речи во внешнюю  

- Умение использовать сравнения, сопоставления, обобщения, выдви-

гать гипотезы, подбирать уместные метафоры, информационно - 

коммуникативные средства  

- Владение  монологической  и  диалогической  речью  в 

соответствии с нормами родного языка  
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Средний    - Сложности  в  использовании адекватных  языковых  

выражений, неполное владение языковыми средствами, отсутствие ло-

гичности, трудности в представлении развернутого плана своих дей-

ствий  

- Речь не всегда отличается своей содержательностью, мысли и идеи 

стандартные, внутренние действия не находят выражения во внешнем 

речевом представлении  

- Неуместное использование речевых средств, отсутствие образности 

речи, неумение сформировать свою позицию  

- Трудности в грамотном построении монологической и диалогической 

речи в соответствии с нормами родного языка  

Низкий  

- Отсутствие разнообразных языковых средств, неумение ясно изло-

жить точку зрения, выстраивание речи на основе простых языковых 

оборотов  

- Ограниченность словарного запаса, невыполнение правил речевого 

этикета и культуры общения  

- Отсутствие корректности в проведении коммуникации, неумение вы-

слушивать и принимать конструктивные решения  

- Нарушение норм языкового общения, неумение строить монологиче-

скую и диалогическую речь в соответствии с нормами родного языка  

Развитие познавательных УУД 

Общеучебные действия, включая логические и знако - символические, а также поста-

новка и решение проблемы 

 Показатели: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и вы-

деление необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; осознанное и  произвольное построение речевого высказы-

вания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; владение навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

  

1. Особенности познавательной деятельности (умственное развитие).  

  

Показатели: владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несущественных); синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований  и  критериев для сравнения, классификации объектов, выведение следствий; уста-

новление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построе-

ние логической цепочки рассуждений,  анализ истинности утверждений.   

  

Высокий  

- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели,  

поиск и анализ необходимой информации  

- Владение рациональными приемами восприятия и анализа информа-

ции, хорошая ориентация в учебных источниках с  

использованием ресурсов библиотек и Интернет ресурсов  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее с выявлением существенных фактов  

и признаков  

-  Наличие  дифференциации  интересов,  сформированность  

профессиональной позиции, развитие специальных способностей  
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Средний  

- Выделение и формулирование познавательной цели самостоятельно на 

основе  помощи учителя, поиск необходимой информации  

- Изучение рациональных приемов восприятия и анализа информации, 

попытки ориентации в учебных источниках, использование в работе 

языка массовой информации  

- Попытки устанавливать причинно-следственные связи, поиск путей 

переработки информации,  

- Развитие интересов и специальных способностей, формирование про-

фессиональной позиции  

Низкий  

- Выделение и формулирование познавательной цели только с помо-

щью учителя, трудности в переработке информации и переводе ее на 

другой язык  

- Низкая скорость мышления, сложности восприятия и запоминания 

информации, слабая ориентация в учебных источниках с  

использованием ресурсов библиотек и Интернет ресурсов  

- Неумение устанавливать причинно-следственные связи, перерабаты-

вать информацию, сложности в выделении главного, существенного, 

структурировании информации  

- Несформированная предметная избирательность, невыраженные про-

фессиональные склонности и интересы  

2. Владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 Показатели: владение навыками формулирования и разрешения проблем; самостоятельный 

поиск методов решения практических задач, проблемных ситуаций, умение пользоваться раз-

личными способами доказательства, склонность к процессуальной деятельности.  

  

Высокий  

- Применение анализа объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных) и синтеза, самостоятельный выбор осно-

ваний  и  критериев для сравнения, обобщения, умение выдвигать 

гипотезы  

- Владение методикой выполнения исследования и проекта, наличие 

теоретических и практических знаний, активное применение методов  

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, умение самостоятельно формулировать проблемы и нахо-

дить способы их решения  

- Установление причинно-следственных связей, построение логиче-

ской цепочки рассуждений,  анализ истинности утверждений  

- Склонность к процессуальной деятельности с ориентацией на ре-

зультат  

Средний  

- Формулировка  темы, цели, задач, проблем и гипотез с помощью учи-

теля, стремление разобраться в сущности различных явлений, трудно-

сти в поиске фактов и доказательств  

- Выполнение исследования и проекта только на основе алгоритмов и с 

помощью учителя-предметника, трудности в рассмотрении проблемы 

с разных точек зрения  

- Использование  репродуктивных  способов  учебной дея-

тельности, трудности в структурировании материала, неумение  

логично структурировать информацию  

- Решение проблем в процессе практической деятельности, слабая теоре-

тическая база  
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Низкий  

- Планирование работы вызывает трудности, много ошибок в опреде-

лении  цели,  задач,  постановке  проблемы  и  методов 

исследования.   

- Решение проблемных ситуаций на основе алгоритма, отсутствие твор-

ческой инициативы.   

- Использование  репродуктивных  способов  учебной  

деятельности, недостаточное развитие мыслительных операций  

- Решение проблем только с помощью взрослых, преобразование  

информации  только по образцу.  

  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся  

 На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инстру-

ментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения со-

циальной жизни и культуры.  

 На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуально самим уча-

щимся.  Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необхо-

димые ресурсы и пр.   

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри-

терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе со-

циальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы  проводится  в школе. На защиту проекта пригла-

шаются представители местного сообщества, представители различных организаций, деловые 

люди.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное; –  игровое; творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– информационное.   

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 мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  
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– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследо-

вательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований 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 учебнопознаватель-

ных 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 исследователь-

ских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

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

достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продук-

тивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обес-

печения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 В гимназии  имеются условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, которые могут обеспечить совершенствование компетенций проект-

ной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся.   

– укомплектованность гимназии  педагогическими, руководящими и иными работниками;   

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.   

Педагогические кадры гимназии  имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  
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– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД,  во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов.  

Гимназия  имеет  ряд специфических характеристик организации образовательного про-

странства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве:  

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и до-

полнительного образования, с учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освое-

ния предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровожде-

ния образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обуча-

ющимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, ди-

станционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культур-

но-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями 

иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую дея-

тельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-

тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не за-

требована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, ис-

следовательской, проектной деятельности.   

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невоз-

можно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), 

без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информаци-

онно-коммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставлен-

ная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформирован-
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ных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирова-

ние, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагоговпредметников. В таком случае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возмож-

ность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятель-

ной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рам-

ках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отража-

ющих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, обра-

зовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы).   

 Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися 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 структур, педа-

гоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в обра-

зовательном событии;  

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итого-

вых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инстру-

ментов 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 участникам за-

ранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы рабо-

ты обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 

в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оцен-

ки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена воз-

можность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование ито-

говой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспер-

тами.  

 Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий  
 Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
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 –  защита темы проекта (проектной идеи);  

–  защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для дру-

гих людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации дан-

ного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректиров-

ка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по сле-

дующему (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 дру-

гие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации про-

екта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 

В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной ко-

миссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изме-

нений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до во-

площения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изме-

нений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации, представители местного со-

общества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обучаю-

щихся.  

 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий  
 Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный науч-

ный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся можно привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследователь-

ских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей.   

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  
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– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии);  

– экономические исследования; –  социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описа-

ние инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.  

2.2 Программы учебных предметов 
 Программы учебных предметов представлены в Приложении №1 к Программе.  

2.3.Программа воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

(далее - Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 формирование уклада жизни гимназии, учитывающего историко - культурную и этническую 

специфику, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне гимназии, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

 основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направле-

ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся; 

 описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

 описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательно-

го процесса и социальных институтов; 

 описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии; 

 описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави-

лам безопасного поведения на дорогах; 

 описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и эко-

логически целесообразного образа жизни; 

 критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (Программы) определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и со-

циализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, форми-

рование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для раз-
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работки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучаю-

щихся на ступени среднего  общего образования.   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответствен-

ность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно - практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-

ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучаю-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в лич-

ностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенция-

ми, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, стар-

шими и младшими. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации  обучающихся  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патри-

отическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает под-

готовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и са-

мосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осу-

ществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудо-

вой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности россий-

ского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном за-

коне от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-
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ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде, рационального природопользования ; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических ра-

ботников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сло-

жившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравствен-

ного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причаст-

ности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, куль-

туры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учрежде-

ний культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- сообществ) на основе при-

знания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природау, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формули-

ровке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

 «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния». 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

1. Воспитание отношения обучающихся к Рос-

сии как к Родине 

Содержание  общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства, их ис-

торическом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях со-

временного общества России;   

 системные представления об институтах граждан-

ского общества, их истории и современном состо-

янии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;   

 понимание и одобрение правил поведения в обще-

стве, уважение органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок;   

 осознание конституционного долга и обязанно-

стей гражданина своей Родины; отечественной ис-

тории;   

 негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе,  общественных места, к невыпол-

нению человеком своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, поступкам.   

 

Виды деятельности Изучают Конституцию РФ, получают знания об ос-

новных правах и обязанностях граждан России, о по-

литическом устройстве российского государства, его 

институтах.   

Знакомятся с героическими страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями гражданина в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дис-

циплин. Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными тра-

дициями, фольклором, особенностями быта народов 
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России. Знакомятся с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников, с деятельностью обще-

ственных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, орга-

низаций, сообществ, с правами гражданина.   

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о по-

двигах российской армии, защитниках  Отечества, 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноро-

левых игр на местности, встреч с ветеранами и воен-

нослужащими. Получают опыт межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни в процессе бесед, народ-

ных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников. Участвуют во встречах и бе-

седах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности и патриотизма.  

 

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    уроки истории, обществознания, литературы;  

 подготовка специальных презентаций по подоб-

ным историческим процессам в других государ-

ствах.   
Внеурочная деятельность  циклы классных часов «Я – гражданин России»;  

систематическое проведение дискуссий с носите-

лями различных взглядов и традиций относитель-

но духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте с  образовательной 

программы школы; подготовка подростками соб-

ственных публикаций.  

 ежегодное участие в городских, областных, все-

российских конкурсах;   

 акции «Бессмертный полк», «Синий платочек», 

«Ветеран живет рядом» «Свеча памяти»; 

 адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, 

узникам концлагерей, «детям войны»;   

 участие в социальных проектах и мероприятиях, 

 беседы с выпускниками о примерах мужества и 

служении России «Биография страны – моя био-

графия».  

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

2. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 

Содержание  осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного граждан-

ского поведения;   

 усвоение позитивного социального опыта, образ-

цов поведения подростков и молодежи в совре-

менном мире;   
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 освоения норм и правил общественного поведе-

ния, психологических установок, зна и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе;   

 приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, стар-

шими и младшими, взрослыми, с реальным соци-

альным окружением в процессе решения личност-

ных и общественно значимых проблем;   

 осознанное принятие основных социальных ро-

лей, соответствующих подростковому возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хо-

зяйки), наследника (наследницы);   

 социальные роли в классе: лидер, едомый, парт-

нер, инициатор, референтный в определенных во-

просах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член 

определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, чита-

тель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения.  

Виды деятельности  решают социально-культурные задачи (познава-

тельные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые) в процессе ролевых игр, учебной, 

внеурочной, общественно значимой деятельности;  

 активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный пе-

ренос в положение другого человека;  

 активно и осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах сво-

ей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 развивают способность к сознательному и добро-

вольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, 

формируют моральные чувства, необходимые 

привычки ответственного поведения, волевые ка-

чества;   

 выполняют и соотносят различные социальные 

роли, оценивают динамику и адекватность выпол-

няемых ролей;   

 приобретают опыт коллективной деятельности в 

решении личностно и общественно значимых за-

дач, осознают роль коллектива для развития лич-

ности, успешного решения проблем;   

 активно участвуют в организации, осуществлении 

и развитии школьного самоуправления: участвуют 
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в принятии решений руководящих органов обра-

зовательного учреждения; решают вопросы, свя-

занные с поддержанием дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение уча-

щимися основных прав и обязанностей; защища-

ют права учащихся на всех уровнях управления 

школой т.д. ;  

 разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных соци-

альных проектов; 

 проведение практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, ре-

шающих конкретную социальную проблему, гим-

назии, города;  

 учатся реконструировать (в форме описаний, пре-

зентаций, фото и видеоматериалов и др.) опреде-

ленные ситуации, имитирующие социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    изучение всех учебных дисциплин согласно учеб-

ному плану; 

  участие в предметных олимпиадах (школьные, 

городские, региональные, всероссийские).   
Внеурочная деятельность  циклы классных часов,  посвященных  профи-

лактике правонарушений, организации досуга;  

 организация и посещение музеев, выставок; 

  участие в социальных проектах; 

  интеллектуальные игры; 

   участие в общественной жизни школы;   

 организация школьных выставок;  

 организация встреч с интересными людьми.  

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

3.Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Содержание  сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; любовь к школе,  городу, 

народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;    - понимание вы-

сокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости;    

 понимание значения религиозных идеалов в жиз-

ни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей;    

 стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;    

 готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;    
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 в семье: осознание значения семьи для жизни че-

ловека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;    

 отрицательное отношение к аморальным поступ-

кам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка.   

Виды деятельности  знакомятся с конкретными примерами высоко-

нравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед;   

 участвуют в общественно полезном труде в по-

мощь школе, городу, родному краю.  Принимают 

добровольное участие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, 

природе;   

 расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях;  

 получают системные представления о нравствен-

ных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прароди-

телях, «открытых» семейных праздников, выпол-

нения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других меро-

приятий, раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколени-

ями.  

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    уроки истории, литературы, обществознания; 

  участие в предметных олимпиада. 
Внеурочная деятельность  циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвя-

щенных этической культуре, общению, нрав-

ственным отношениям, семейным ценностям; 

  тренинговые занятия по психологии отношений и 

коммуникативности;   

 экологические акции;   

 акции «Старость в радость», «Подари маме ра-

дость», «Вам, любимые!»;  

 праздничные концерты (8 марта, День матери); 

 родительские собрания;   

 совместные творческие проекты с родителями (за-

конными представителями) обучающихся; 

 встречи с религиозными деятелями;   

 посещение театров, кинотеатров, с последующим 

обсуждением спектакля или фильма, затрагиваю-

щего нравственно-этические вопросы; 

 работа объединений дополнительного образова-
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ния; 

 участие в социальных акциях, в акциях милосер-

дия; 

 участие в  ежегодной профилактической акции 

«Вместе против наркотиков»; 

 участие в конференциях, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

4. Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Содержание  устойчивое ценностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;   

 осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического, духовного 

(в семье, школьном коллективе, других социаль-

ных общностях, в которые включен подросток);   

 осознание непосредственного влияния нравствен-

ности человека на состояние его здоровья и здо-

ровья окружающих его людей;   

 осознание важности физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности;   

 знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, способов и вариантов рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены;   

 интерес к прогулкам на природе, подвижным иг-

рам, участию в спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в спортивных сек-

циях, военизированным играм;   

 представление об оздоровительном влиянии эко-

логически чистых природных факторов на челове-

ка;   

 опыт участия в спортивных соревнованиях, тури-

стических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности;   

 представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека;   

 умение преодолевать отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий фи-

зической культурой, спортом, туризмом; резко 

негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ (ПАВ);   

 отрицательное отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Виды деятельности  получают представления о здоровье, здоровом об-

разе жизни, природных возможностях человече-
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ского организма, их обусловленности экологиче-

ским качеством окружающей среды, о неразрыв-

ной связи экологической культуры человека и его 

здоровья; 

 пропаганда экологически сообразного здорового 

образа жизни;    

 составляют правильный режим занятий физиче-

ской культурой, спортом, туризмом, рациона здо-

рового питания, режима дня, учѐбы и отдыха и 

контроль их выполнение в различных формах мо-

ниторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим; 

 получают представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, 

естественнонаучных дисциплин 
Внеурочная деятельность  Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвя-

щенных культуре здорового и безопасного образа  

жизни человека, профилактике вредных привычек, 

зависимостей; 

 День здоровья; 

 «Веселые старты», «Богатырские потешки», пер-

венства гимназии по игровым видам спорта; 

 тренинговые занятия по профилактике вредных 

привычек, зависимости от ПАВ; 

  проведение медикопрофилактических мероприя-

тий медицинскими работниками; 

 ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

 участие в конкурсах, фестивалях спортивно-

оздоровительной направленности; 

 профилактика употребления наркотиков в моло-

дежной среде. 

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творче-

ского отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии   

 

Содержание  осознание нравственных основ образования;  

  осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;   

 осознание нравственной природы труда, его роли 

в жизни человека и общества, в создании матери-

альных;   

 умение планировать трудовую деятельность, ра-

ционально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на ра-

бочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных 
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и учебно-трудовых проектов;   

 сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно про-

являть инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски;   

 готовность к выбору профиля обучения на следу-

ющей ступени образования или профессиональ-

ному выбору в случае, в системе профессиональ-

ного образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необ-

ходимые для профильного или профессионально-

го образования; 

 бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

  поддержание чистоты и порядка в классе и шко-

ле; 

  готовность содействовать в благоустройстве 

школы и ее ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственно-

сти и пассивности в образовании и труде. 

Виды деятельности  участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов;  

 учатся  применять  полученные  в  ходе 

 обучения  знания  в  ходе  вы-

полнения практикоориентированных заданий, 

комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и об-

щественно полезных дел, в быту;  

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сель-

скохозяйственные предприятия, в научные орга-

низации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, сразлич-

ными профессиями.;  

 знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненном пути своих родителей;   

 приобретают опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе шко-

лы и взаимодействующих с ней учреждений до-

полнительного образования, других социальных 

институтов;  

 приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрос-

лыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 
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мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкур-

сы, города мастеров, организации детских фирм и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти; 

 приобретают опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе шко-

лы и взаимодействующих с ней учреждений до-

полнительного образования, других социальных 

институтов;   

 закрепляют умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома. Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни.  Учатся творчески 

и критически работать с информацией в ходе вы-

полнения информационных проектов - дайдже-

стов, электронных и бумажных справочников, эн-

циклопедий, каталогов с приложением карт, схем 

фотографий и др.;   

 учатся создавать конструировать или модернизи-

ровать игры (настольные, подвижные, спортив-

ные, компьютерные), программы на основе пред-

метного содержания в ходе выполнение игровых и 

ИКТ-проектов; 

  оценивают значение игр и информационноком-

муникативных технологий для развития человека; 

 осваивают начальные навыки научной деятельно-

сти в ходе выполнения учебно-исследовательских 

проектов предметного и межпредметного харак-

тера.  

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    изучение всех учебных дисциплин согласно учеб-

ному плану (привитие трудолюбия и сознательно-

го отношения к труду);  

 предметные недели; участие в предметных олим-

пиадах (районные, городские, региональные, все-

российские).   
Внеурочная деятельность  циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвя-

щенных знакомству обучающихся с действующим 

перечнем профессий и специальностей начального 

и среднего профессионального образования; 

  предметные пробы и практики; психолого-

педагогическое сопровождение проф-

ориентационного выбора учащегося; 

  цикл экскурсионных программ «Мир профессий» 

на промышленные  предприятия, в научные орга-

низации, учреждения культуры, знакомство с раз-

личными видами труда, с различными профессия-

ми; 

  проект «Ярмарка профессий».  

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

6. Воспитание ценностного отношения к природе, 
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ния и социализации обучающихся окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

Содержание  способность оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на 

экологическое качество окружающей среды;   

 определения собственной активной позиции по 

вопросам ресурсосбережения, экологической без-

опасности жизни;   

 понимание взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного и общественного здоровья и безопасности;   

 умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности;   

 личный опыт экологически ориентированной об-

щественно значимой деятельности (в области эко-

логической безопасности в школе и дома, энерго-

сбережения, экономного потребления ресурсов, 

здоровья окружающей среды, экологически здо-

рового образа жизни, устойчивого развития мест-

ного сообщества, социального партнерства; обще-

ния с природой и с людьми; экологического про-

свещения);   

 знание и усвоение эколого-культурных ценностей 

своего народа, разных этнических групп, общече-

ловеческих экологических ценностей в контексте 

формирования общероссийской гражданской 

идентичности;   

 знание о нормах и правилах экологической этики 

и экологического законодательства   в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого разви-

тия; развитие экологической грамотности родите-

лей; привлечение их к организации экологически 

ориентированной внеурочной деятельности. 

Виды деятельности – организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, обучение грамот-

ному поведению в школе, дома, в природной и го-

родской среде организовывать экологически без-

опасный уклад школьной и домашней жизни, бе-

режно расходовать воду, электроэнергию, утили-

зировать мусор, сохранять места обитания расте-

ний и животных.    

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, гео-

графии 
Внеурочная деятельность – циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвя-

щенных культуре экологическому воспитанию; 

– ежегодные акции «Вместе ярче», «Сделаем вме-

сте», «Помогите птицам, люди!»; 

– экологические субботники; 

–  участие в проведение экологических акций, тре-

нинговые занятия по профилактике вредных при-
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вычек, зависимости от ПАВ; 

–  учебно-исследовательская и просветительская 

работа по направлениям: экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Направление духовно-

нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

7 Воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

Содержание  ценностное отношение к прекрасному; 

  восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира;   

 действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

Виды деятельности  получают представления об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культур народов 

России в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведения-

ми искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам;   

 знакомятся с эстетическими идеалами, традиция-

ми художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными про-

мыслами в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей народной му-

зыки, художественных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок;   

 читают и обсуждают рассказы об искусстве, по-

сещают театры, концерты, музыкальные вечера 

для школьников, музеи, выставки, музейные запо-

ведники; 

  получают опыт самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах худо-

жественного творчества на уроках художествен-

ного труда и в системе учреждений дополнитель-

ного образования;  

 участвуют вместе с родителями в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культур-

но-досуговых программ, включая посещение объ-

ектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий творческих работ; 
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  получают представления о стиле одежды как спо-

собе выражения внутреннего душевного состоя-

ния человека; 

  участвуют в оформлении класса и школы.  

Формы 

занятий 

Урочная деятельность    уроки истории, литературы, географии, музыки; 

  публичные лекции    
Внеурочная деятельность – циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвя-

щенных эстетическим идеалам и художественным 

ценностям культур народов России и мира 

(«Культура России», «Культура народов мира», 

«Язык народов мира», «Знамениты Россияне», 

«Местные обычаи», «Игры народов мира» и др.); 

–  просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл 

занятий «Виртуальные экскурсии по музеям ми-

ра»; 

–  музыкальные вечера; 

–  выставки творческих работ старшеклассников 

(фотовыставки). 

 

     2.3. 4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.   

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде орга-

низационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

– при формировании уклада жизни гимназии; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-

гий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участ-

ников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных де-

тей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систе-

му воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни гимназии, определяющую роль играет общность участ-

ников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива гимназии, администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни явля-

ются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфи-

ку ценностных и целевых ориентиров гимназии элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5. Формы и методы организации социально-значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках 

их участия в ученическом самоуправлении, волонтерской деятельности, социально значимых 
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познавательных, творческих, культурных, спортивных и благотворительных проектах. 

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива 

обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения, основам демократических отношений 

в обществе, формирования навыков самостоятельной деятельности в организации коллектив-

ных дел в гимназии действует высший орган ученического самоуправления – Президентский 

совет ДОО «Планета детства». Президентский совет ДОО «Планета детства», куда входят пред-

ставители 9-11 классов и совет мэров городов, включающий представителей 5-8 классов. Пре-

зидентский совет взаимодействует с администрацией гимназии и Советом гимназии. Деятель-

ность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной и внеурочной дея-

тельности гимназии, соответствует направлениям внеурочной деятельности гимназии. Объек-

том деятельности Президентского совета являются учащиеся гимназии, родители, учителя гим-

назии, жители микрорайона. Наиболее востребованными формами деятельности школьного са-

моуправления являются акции, флэш-мобы, агитбригады. 

Организационной формой социального действия обучающихся стал волонтерский отряд 

«VOLя». Основными формами деятельности отряда являются акции, тренинги, ярмарки, 

флешмобы, организованные в гимназии; участие в акциях, фестивалях и конкурсах местного 

отделения РДШ и «ЮНАРМИЯ». 

В соответствие с запросами обучающихся гимназии и социума сложились главные 

направления волонтерской деятельности: 

 социально-благотворительное направление - реализуется во взаимодействии с обще-

ственными, муниципальными организациями; 

 профилактическое направление - осуществляется участием в акциях, проектах и про-

граммах, направленных на профилактику курения, алкоголизма, употребления ПАВ, экс-

тремизма; пропаганда здорового образа жизни; 

 экологическое направление - реализуется посредством организации акций по сбору ма-

кулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево», участием в благоустройстве территории 

гимназии, экологических субботниках; 

 социально-психологическое направление - осуществляется участием волонтеров в «Не-

деле психологии», в школьной службе медиации. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в про-

цессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды горо-

да путем разработки и реализации гимназистами социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы ор-

ганизации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в гимназии и в городе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда гимназии, микрорайона, социальная среда города и др.); 

 определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников образовательной организации, родителей, представителей раз-

личных организаций и общественности и др.); 

 разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соот-

ветствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному дей-

ствию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ре-

сурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реали-

зации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в Совете гимназии; 
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 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе кружков и клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных ор-

ганизаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных инсти-

тутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и пара-

дигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и соци-

альных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве по-

дарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под ру-

ководством педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовы-

ваться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами 

становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 

стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспита-

тельного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям 

шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения мо-

гут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, 

роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожи-

даний, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключа-

ющих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, ко-

гда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные со-

циальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и предста-

вителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения согла-

шения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае 

призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаи-

модействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обу-

чающегося в этой организации. 
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2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации гимназистов 

В течение ряда лет педагоги во взаимодействии с обучающимися и родителями овладели 

рядом форм групповой и индивидуальной организации профессиональной ориентации гимнази-

стов. 

В гимназии накоплен опыт организации экскурсий на предприятия, в средние специаль-

ные учебные заведения в рамках профориентационной работы; участие старшеклассников в 

проекте «ПРОЕКТОРиЯ», «Билет в будущее»; предметные недели, олимпиады по предметам, 

профориентационые проекты, встречи, круглые столы с ветеранами труда, выпускниками гим-

назии, родителями. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии, являются следую-

щие: 

– Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты - работники соот-

ветствующих служб. 

– Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потен-

циального участника этих отношений (активное познание). 

– Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных професси-

ональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях.  

– Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации гимназистов наиболее часто проводятся на базе организаций профессиональ-

ного образования (СУЗов и ВУЗов) и организаций высшего образования и призваны пред-

ставить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осу-

ществляется в этой образовательной организации. 

– Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации гимнази-

стов представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом- экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. В 

гимназии накоплен опыт организации экскурсий на предприятия, в колледжи, вузы города в 

рамках городских проектов «Профи-дебют», «Все в твоих руках», «Единая промышленная 

карта»; предметные недели, олимпиады по предметам, профориентационные выступления 

агитбригады волонтерского отряда гимназии «Синяя птица», профориентационые проекты, 

стендовые презентации, встречи, круглые столы с ветеранами труда, выпускниками гимна-

зии, родителями. 

– Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

– Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо пред-

метом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя исто-

рии»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

– Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся обязан-

ностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовывать-

ся в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на 

базе образовательных организаций. 
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– Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производ-

ственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

– Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес. 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматри-

вают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной 

и внеурочной деятельности являются: 

– организация занятий (уроков); 

– обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

– учет зоны работоспособности обучающихся; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

– способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

– следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособ-

ности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

– выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

– умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; 

– знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособно-

сти; 

– знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполага-

ют формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции): 

– организацию тренировок в клубах и секциях, 

– проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

– подготовку и проведение спортивных соревнований. 

 Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

– спартакиада, 

– спортивная эстафета, 

– спортивный праздник. 

Методы профилактической работы предусматривают: 

– определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

– выявление источников опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), 

– разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

– использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и др. 

 Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
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Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных от-

ношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформ-

ленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных клу-

бов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, учениче-

ского сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе  используются информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

– представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

– элементах и правилах закаливания, 

– о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

– представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуля-

торов; 

– потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

– умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом 

 Для реализации этого комплекса используется интеграция с курсом физической культу-

ры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

– навыки оценки собственного 

– функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным по-

казателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивиду-

альных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; 

– навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

– представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возмож-

ностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования меди-

каментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: 

– представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; 

– знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

– готовность соблюдать правила рационального питания; 

– знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; 

– представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 
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народа; 

– интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа. 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;  

– эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, воз-

никающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализован-

ного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в опре-

делении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и ис-

пользовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасно-

го, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отно-

шения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, 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 

самостоятельной, 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 самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

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

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-

да и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к госу-

дарственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

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

дому 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 общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии 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 созна-

ния; осознание 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, са-

моуправления, общественно значимой деятельности; 

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

– национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шений обучающихся с окружающими людьми: 

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

рантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

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

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответствен-

ное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в 



 

183  

том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представле-

ний: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в получении научных знаний об устройстве 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; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-

та. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия 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. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу-

чающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологиче-

ского комфорта, информационной безопасности. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспе-

чению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показате-

лях: 

– степень учета в гимназии состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; 

–  уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физи-

ческой культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

–  уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учеб-

ной группе; 

–  уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обу-

чающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы  по форми-

рованию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
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–  формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

–  формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной; 

– организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

– обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, обще-

ственности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспече-

нию позитивных межличностных отношений обучающихся; 

–  уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

–  периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними деть-

ми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания обра-

зования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, 

а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания обра-

зования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, сте-

пень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обу-

чающихся;  

– преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной 

среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и пси-

хическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего обра-

зования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

–  вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой госу-

дарственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировокзадач анализом ситуации в гимназии, учениче-

ском классе, учебной группе; 

–  учет возрастных особенностей, традиций гимназиии, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

– вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни гимназии (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельностипедагогов решения задач педагогической поддержки 
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обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершен-

ствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося са-

мостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессио-

нальной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздей-

ствия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации подростков вы-

ражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в реше-

нии задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельно-

сти. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации                        

обучающихся  
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социали-

зации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и соци-

ализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматрива-

ется использование следующих видов наблюдения:  

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  

Критерии   

  

  

Показатели  эффективности   

  

Диагностические 

средства и   

методы оценки   

Периодич- 

ность обследо-

вания  
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Динамика развития  

личностной,  социаль-

ной,  экологической,  

трудовой   

(профессиональной)   

и   

здоровьесберегающей   

культуры  учащихся   

  

-уровень развития  ценностно- 

смысловых  установок  уча-

щихся.  

 -уровень  готовности и  спо-

собности  учащихся к  само-

развитию.  

 -степень  сформированности  

мотивации к  обучению,  по-

знанию, выбору  индивиду-

альнойобразователь ной  тра-

ектории и  образовательного  

профиля.  

 - уровень  сформированности  

основ гражданской  идентич-

ности.  

 -уровень  сформированности  

экологической и  здоровье  

сберегающей культуры   

Наблюдение, те-

стирование и  ан-
кетирование   

учащихся   

  

1-2  раза в год  

Динамика (характер  

изменения)  социаль-

ной,  психолого- педа-

гогической и  нрав-

ственной   

атмосферы в  гимна-

зии 

 -характер и  особенности  

взаимоотношения  учителей    

-характер и особенности  вза-

имоотношения  учителей и  

учащихся   

 -особенности  нормативно- 

правовой  организации 

школьного уклада  

Анализ  доку-

ментации,  круг-

лый стол с  учи-

телями  и  руко-

водителями,  ан-

кетирование  

учащихся,  пси-

холого- педаго-

гическое   

наблюдение   

В течение го-

да  

Динамика детско- ро-

дительских от- ноше-

ний и степени вклю-

чѐнности  родителей 

(законных  представи-

телей) в  образова-

тельные отношения  

 - степень  включенности  

родителей  (законных  

представителей) в  обра-

зовательный и  воспита-

тельный  процесс  

Анкетирование  

родителей и  детей, 

опросы  учащихся, 

психолого- педаго-

гическое  наблю-

дение, беседы с  

родителями и 

детьми.  

В течении года  

  

 4.Программа коррекционной работы 

Данная программа разработана для обеспечения взаимодействия с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (ст.2,п. 16 Закона РФ «Об образовании»). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной про-

граммой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (ст.2,п.28 Зако-

на РФ «Об образовании»). 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна 

в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образователь-

ные потребности, а также должна обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают: 

– принцип научности; 

– соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

– соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

– доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

– сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учи-

теля; 

– принцип единства обучения, воспитания и развития. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, пред-

полагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуника-

тивного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потреб-

ностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или пси-

хическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчиво-

сти старшеклассников. 

Задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

– образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультиро-

ванию, профессиональной ориентации, профессиональному 

– самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками 

(потенциальными работодателями); 

– проведение информационно — просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование инди-

видуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и группо-

вых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское — способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образо-
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вательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Направления, содержание и формы организации деятельности коррекционной ра-

боты 

Характеристика содержания Формы деятельности учителей-предметников 

и специалистов 

Диагностическое направление работ 

Включает выявление 

характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образова-

тельных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребно-

сти обучающихся, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

Специалисты приводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в начале и в 

конце учебного года.( В своей работе специали-

сты ориентируются на заключение центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) о статусе обучающихся с ОВЗ и про-

грамму реабилитации инвалидов (ИПР). 

Учителя-предметники осуществляют стартовую, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, в 

том числе с ОВЗ, по учебным предметам, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. 

Спорные вопросы, касающиеся успева-

емости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

(как положительной, так и отрицательной), а также  

вопросы прохождения итоговой аттестации выносят-

ся на обсуждение психолого-педагогического конси-

лиума организации (ППК), методических объедине-

ний и центральной медико- психолого-педагогической 

комиссии (ЦМППК). 

Коррекционно-развивающее направление работы 

Позволяет преодолеть (компен-

сировать) или минимизировать 

недостатки психическогои/или 

физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе 

Различными специалистами (психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушени-

ями речи, слуха, может включать следующие направ-

ления индивидуальных и подгрупповых коррекцион-

ных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Ритмика», «Развитие эмоционально 

волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков кроме перечислен-

ных занятий обязательны индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной ра-

боты по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Для подростков, попавших в трудную жизненную си-

туацию, рекомендуются занятия с психологом по 

формированию стрессо-устойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 
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Консультативное направление работы 

Решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специа-

листов по созданию благоприятных 

условий обучения и компен-

сации  недостатков старшеклассни-

ков с ОВЗ, отбору и адаптации со-

держания их обучения, прослежива-

ния динамики их развития и прове-

дения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы кор-

рекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся 

с ОВЗ, включения ихв активное со-

трудничество с педагогами и специ-

алистами. 

Консультативное направление программы коррекци-

онной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов. Педагог класса проводит консульта-

тивную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успевае-

мости и поведения подростков, выбора и отбора не-

обходимых приемов, способствующих оптимизации 

его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде ре-

комендаций (по изучению отдельных разделов про-

граммы). Психолог проводит консультативную рабо-

ту с педагогами, администрацией школы и родителя-

ми. Работа с педагогами касается обсуждения про-

блемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Рабо-

та психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована  а вы-

явление и коррекцию имеющихся у школьников про-

блем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшекласс-

ников с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы 

Способствует расширению пред-

ставлений всех участников образова-

тельных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешенияслож-

ных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на ме-

тодических объединениях, на родительских собрани-

ях, на педагогических советах и осуществляют в виде 

сообщений, презентаций и докладов, психологиче-

ских тренингов, лекций и т.д. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж-

ки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

Программа коррекционной работы конкретизируется рабочей группой гимназии поэтапно: 

Этапы Мероприятия 

Подготовительный 
этап 

– анализируется состав подростков с ограниченными возможностя-

ми здоровья, поступивших в 10 класс гимназии, их особые образо-

вательные потребности; 
– сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению дан-

ных категорий учащихся с ОВЗ и инвалидами, а также со школь-

никами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

Основной этап разрабатываются: 
общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскры-

ваются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 
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могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

Заключительный 
этап 

осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее до-

работка; проводится обсуждение хода реализации программы на осу-

ществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработ-

ка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специа-

листов,  работающих с подростками с ограниченными возможностями 

здоровья; принимается итоговое решение. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходи-

мым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами гимназии (педагогом- психологом, ме-

дицинским работником, социальным педагогом, учителем- логопедом, учителем-

дефектологом (при наличии в штатном расписании). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педаго-

га направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Соци-

альный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости — с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социаль-

ных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется психологом. Психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним 

из направлений деятельности педагога - психолога на данной ступени обучения является психо-

логическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в минигруппах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; со-

вершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развива-

ющих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организа-

ции (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержа-

ния учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой школьни-

ков и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррек-

ционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
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отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед (имеются в наличии в штатном расписа-

нии), педагоги и представители администрации. Родители уведомляются о проведении 

ППк. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследова-

ния конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяют-

ся ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариа-

тивных, индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Требования к условиям Необходимые условия для реализации 

программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования 

испециализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

Обеспечение психолого - педагогических 

условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; со-

блюдение комфортного психоэмоционально-

го режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных, для оптими-

зации образовательной деятельности, повы-

шения ее эффективности, доступности, про-

ведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий). 

Обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифферен-

цированное и индивидуализированное обу-

чение с учетом специфики нарушения разви-

тия ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индиви-

дуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

Обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психическо-

го здоровья, профилактика физических, ум-

– составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения учащегося; 

– составление индивидуальных учебных 

планов; 

– организация групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, которые 
– направлены на преодоление специфиче-

ских трудностей и недостатков, характер-

ных для учащихся с ОВЗ; 

– использование более медленного темпа 

обучения; использование заданий различного 

уровня сложности: от простого ксложному 

создание благоприятного эмоционального 

фона на занятиях; побуждение к речевой де-

ятельности, осуществление контроляза рече-

вой деятельностью детей; 

– организация занятий лечебной физ-

культурой; 

–  максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные 
составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во 
– внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направлен-

ных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия, 

– организация групповых и индивидуаль-

ных занятий, которые

 направлены на 
– преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ; 

– использование на занятиях 

– дифференцированных, индивидуальных 
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ственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно - гигиени-

ческих правил и норм).  

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, неза-

висимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно развлекательных, спортивно 
оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; развитие системы обучения, мето-

дов обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 

– заданий с учетом специфики нарушений 

развития ребенка; 
– разработка специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, 

разработка диагностических карт школь-

ных трудностей; 

– режим работы предполагает длительные 

перемены, питание, чередование учебных 

предметов и внеурочной деятельности, 

физкультминуток для профилактики фи-

зических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; реализация 

программ внеурочной деятельности, ор-

ганизация мероприятий различного ха-

рактера, охватывающие всех детей 

– необходимость подготовки кадров и разра-

ботки специальных программ и методов обу-

чения и воспитания 

– Программно-методическое обеспечение 

– Использование адаптированных обра-

зовательных программ общего обра-

зования. 
– - Программы диагностический и кор-

рекционноразвивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной 
– деятельности учителя, педагога пси-

холога, 
– социального педагога, учителя лого-

педа, учителя дефектолога 

– Обеспечение специальнымиучебника-

ми, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

– Разработка адаптированных образова-

тельных программ общего образования.  

– Использование коррекционно-

развивающих занятий, специального ин-

струментария педагога- психолога. 
– По мере необходимости приобре-

тение специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Кадровое обеспечение 

– Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имею-

щими специализированное 
– образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы. 
– Предоставление услуг ассистента 
– (помощника), оказывающего детям 
– необходимую техническую помощь 

– Наличие в штате педагога-психолога 

–  Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь 

Материально-техническое обеспечение 

– Материально -технические условия, обес-

печивающие возможность безбарьерной 

среды жизнедеятельности: для беспрепят-

ственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического разви-

тия в здания и помещения гимназии 

– Наличие выделенного от проезжей части 

пешеходного пути; тротуар, высота 15 

сантиметров. 

– Для групп детей с ОВЗ возможно обуче-

ние на дому, использование дистанцион-

ных образовательных технологий. 
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(включая пандусы, специально оборудо-

ванные учебные места, специализирован-

ное учебное, а также оборудование и тех-

нические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективногопользо-

вания, для организации коррекционных 

кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспе-

чения медицинского обслуживания, сани-

тарногигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

– Развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передви-

жении, с использованием современных 

информационно коммуникационных тех-

нологий. 
–  Использование технических средств обу-

чения коллективного и индивидуально-

го пользования. 
– Привлечение педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий,муль-

тимедийных материалов, аудио и видео-

материалов. 

– Возможность организовать обучение с 

использованием дистанционных образо-

вательных технологий 
–  Приобретение технического оборудо-

вания и программного обеспечения для 

использования дистанционных образо-

вательных технологий, для коллективно-

го и индивидуального пользования  
– Методические рекомендации для педаго-

гов  по организации коррекционных за-

нятий 
– Приобретение методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов 
 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в сетевом взаимодействии психолого-

педагогического консилиума гимназии с ПМПК Управления образованием города Алексина, 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; и другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимосвязи Программы коррекционно-

го развития ПКР и рабочих коррекционных программ, создаваемых учителями, социальным пе-

дагогом, педагогами дополнительного образования, психологом, медицинским работником. 

Разработанные и утвержденные программы обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане. Специалисты и педагоги с 

участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей  обучающихся с ОВЗ), использовать специаль-

ные методы и приемы. 

Коррекционная работа может осуществляться во внеучебной деятельности по програм-

мам внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и корригирую-

щих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-
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дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образова-

нию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практиче-

ских задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях обще-

ния, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформле-

ния; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индиви-

дуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последу-

ющему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных ре-
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зультатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифферен-

цированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учеб-

ной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых воз-

можностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях
16

. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образователь-

ной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной органи-

зации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному об-

разовательной организацией. 

При отсутствии в 10-х и 11-х классах детей с ограниченными возможностями здоровья 

программа коррекционной работы остается в том виде, в котором она в данный момент 

представлена в образовательной программе. 

3. Организационный раздел.  

3.1.Учебный план  

Учебный план для 11 класса МБОУ «Гимназия № 13» города Алексина Тульской обла-

сти (далее – гимназия) разработан во исполнение: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной при-

казом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115; 

 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 от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

                                                 
16

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экза-
мена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях. 
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и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  

от 25.10.1991 № 1807-1; 

 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  

№ 30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодатель-

ства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской федерации, в том числе 

русского языка как родного);  

 Приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-

ции начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания и учебных пунктах»; 

 Письма МО и Н РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразо-

вательных организациях; 

 уставом гимназии; 

 основными образовательными программами (далее ООП) среднего общего образования; 

 иными локальными актами, регулирующими организацию образовательной деятельности 

в гимназии. 

 Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения "Гимназия № 13" (далее - учебный план) для 11 класса, реализующих основ-

ную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС-2012 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освое-

ние по классам и учебным предметам. 

Таким образом, учебный план СОО гимназии в 2023-2024 учебном году – нормативный 

акт, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся на уровне СОО. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельной деятельности и предусматривает: 

 продолжительность учебного года  в 10,11-х классах – 34 учебные недели.,  

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки не более 34 часов в неделю; 

 равномерное распределение недельной нагрузки в течение учебной недели для 10-11-х 

классов – не более 7 уроков; 

 продолжительность урока – 45 минут. 

 Установлено деление классов на группы при наполняемости в 23 и более человек на уровне 

СОО при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

при проведении курсов по выбору в 10-11-х классах. 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Гимназия № 13" язы-

ком обучения является Русский язык. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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Освоение основной образовательной программы среднего общего образования заверша-

ется итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования составляет 2 года. 

В 2023 – 2024 учебном году 11-й класс с двумя профильными группами: естественно-

научным и гуманитарным профилями.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учеб-

ных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, мо-

жет быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

Обязательная часть 

 Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». Предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю в 

группе 11 класса естественно-научного профиля и в объеме 3 часов в неделю в группе 11 клас-

са гуманитарного профиля на углубленном уровне. Учебный предмет «Литература» изучается в 

объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом 

«Родной язык» в объеме 1 часа в неделю в 11-ом классе на базовом уровне. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия», «Информатика». Предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» изучается в объеме 2 часов в неделю в группе 11 класса гуманитар-

ного профиля и  объеме 4 часов в группе 11 класса естественно-научного профиля на углуб-

ленном уровне.  Предмет «Геометрия» изучается в объеме 2 часов в неделю на базовом уровне; 

«Теория вероятностей и статистика» реализуется в рамках учебного предмета «Алгебра и нача-

ла математического анализа».   

 Предметная область «Иностранные языки» включает в себя предмет «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебный предмет 

«Астрономия» в объеме 0,5 часа в неделю в 11-ом классе. В расписании учебный предмет 

«Астрономия» по 1 часу через неделю.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: предметом «Исто-

рия», изучаемом в объеме 2 часов в неделю в группе 11 класса естественно-научного профиля и  

в объеме 4 часов в неделю гуманитарного профиля на углубленном уровне; «Обществознание», 

изучаемом в объеме 2 часов на углубленном уровне. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 
включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю. Предмет «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в  объеме 1 часа в неделю, с це-

лью формирования у обучающихся опыта конструирования социального выбора и прогнозиро-

вания личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя учебные 

предметы по выбору из числа обязательных предметных областей (в объеме 12 часов в группе 

естественно-научного профиля и 10,5 часов в группе гуманитарного профиля) и курсы по вы-

бору (в объеме  0,5 часа, подлежащих делению при наличии 23 и более учащихся) и представ-

лена: 

 предметной областью «Математика и информатика», учебными предметами «Алгебра и 

начала математического анализа» в объеме 0,5 часа в неделю в группе гуманитарного про-

филя 11 класса для расширения математической составляющей, «Информатика» в объеме 1 
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часа в неделю в 11 классе с целью обеспечения интересов и потребностей участников обра-

зовательных отношений, непрерывности изучения содержания образования; 

 предметной областью «Общественные науки», учебными предметами «Обществознание» в 

объеме 2 часов в неделю и «География» в объеме 1 часа в неделю в 11 классе с целью обес-

печения интересов и потребностей участников образовательных отношений, расширение 

содержания образования. И учебным предметом «Право», изучаемым в группе 11 класса 

гуманитарного профиля в объеме 2 часов в неделю на углубленном уровне с целью реали-

зации профильного обучения и расширения содержания образования. 

 предметной областью «Естественные науки», учебными предметами «Физика» в объеме 2 

часов в неделю в 11 классе, «Химия» и «Биология» в объеме 1 часа в неделю в группе 11 

класса гуманитарного профиля и в объеме 3 часа в неделю учебных предметов «Химия», 

«Биология» в группе 11 класса естественно-научного профиля, изучаемым на углубленном 

уровне, с целью реализации профильного обучения; 

 курсами по выбору (элективные) с целью обеспечения потребностей участников образова-

тельных отношений и расширения возможностей обучающихся получить подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена. 

Учебный план  

среднего общего образования ( ФГОС СОО 2012) 

10-11 классы 5-дневная учебная неделя 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

В
се

го
 

2022-2023 2023-2024 

 10 класс 11 класс  

уро

вен

ь  

ЕН ГП ЕН ГП 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Б 1  1  2 

У  3  3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (русский) Б 1 1 

2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Б  2  2 4 

У 4   4  8 

Геометрия Б 2 2 2 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык (англий-

ский)  

Б 
3 3 

6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Общественные 

науки 
История 

Б 2  2  4 

У  4  4 8 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Б 

1 1 

2 

 Индивидуальный проект
 

 1 1 2 
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Всего:                                                          21,5 23,5 21,5 23,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа 

Б  0,5  0,5 1 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У  2  2 4 

География Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия 
Б  1  1 2 

У 3  3  6 

Биология 
Б  1  1 2 

У 3  3  6 

 Всего:  12 10,5 12 10,5  

Курсы по выбо-

ру 

  0,5
* 

0
 

0,5
* 

0
 

1
* 

Всего:  34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной рабочей неделе 

 
34 34 

68 

Учебные недели  34 34 68 

Всего часов  1156 1156 2312 

 

*при наполняемости класса от 23 и более человек подлежат делению 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся» (приказ от 30.08.2023 №170).  

 

Предметы/класс 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

11 класс 

Естественно-

научный 

Гуманитарный 

Русский язык 
Годовая от-

метка 

Тест 

Литература 
Годовая от-

метка 

Годовая от-

метка 

Родной язык Годовая отметка 

Иностранный язык (английский язык) Годовая отметка 

Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа КР/Тест 
Годовая от-

метка 
Геометрия 

Астрономия Годовая отметка 

История 
Годовая от-

метка 

КР/Тест 

Физическая культура Годовая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая отметка 
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Индивидуальный проект Защита итогового проекта 

Информатика Годовая отметка 

Обществознание 
Годовая от-

метка 

КР/Тест 

Право Годовая отметка 

География Годовая отметка 

Физика Годовая отметка 

Химия КР/Тест 
Годовая отмет-

ка 

Биология КР/Тест 
Годовая отмет-

ка 

Курсы по выбору Годовая отметка 

                          3.2.  План внеурочной деятельности  

    План внеурочной деятельности в 11-х классах МБОУ «Гимназия № 13» города Алек-

сина Тульской области (далее – гимназия) разработан во исполнение: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарных правил – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некото-

рые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам воспита-

ния обучающихся»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 18.08.2017 № 09–1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеоб-

разовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Федеральной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2023 № ДГ-

1773/05 « Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

а также Порядок реализации профориентационного минимума в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году, 

для обеспечения готовности общеобразовательных организаций к началу 2023/24 учеб-

ного года с учетом введения профминимума»; 

  письма Министерства образования Тульской области от 08.07.2022 №16-108264 О про-
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ведении с 1.09.2022 во всех общеобразовательных организациях занятий «Разговор о 

важном». 

 План внеурочной деятельности СОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности и предусматривает: 

 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности – не бо-

лее 10 часов; 

 обязательный перерыв между началом занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком не менее 30 минут; 

 длительность занятий – не более 1,5 часов в день. 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность в 11 классе 10 часов в неде-

лю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симальной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов фи-

нансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в 11 классе формируется на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений, используются возможности учре-

ждений дополнительного образования, культуры и спорта  и включает следующие направле-

ния развития личности: 

 общекультурное;  

 обще интеллектуальное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 спортивно-оздоровительное. 

В рамках данных направлений реализуются курсы внеурочной деятельности, рекоменду-

емые для всех обучающихся: 

  «Разговоры о важном» - 1 час в неделю; 

 курс по формированию функциональной грамотности - 1 час в неделю; 

 курс «Россия мои горизонты», направленный на развитие личности, ее способностей, удо-

влетворение образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, 

формированию профориентационных интересов и потребностей - 1 час в неделю. 

 Реализуемая модель плана ВД с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

где наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам ООП 

СОО, организационному обеспечению учебной деятельности. В рамках внеурочной деятельно-

сти осуществляется организация жизни ученических сообществ в пределах одного класса, па-

раллели и разновозрастных групп.  

Внеурочная деятельность организуется также через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

В 2023 – 2024 учебном году гимназия реализует оптимизационную модель внеурочной 

деятельности, предполагающую использование всех внутренних ресурсов гимназии. В её реа-

лизации принимают участие учителя, педагог–психолог, социальный педагог, педагог–

организатор,   инструктор по ФК. Координирующую роль в организации данной модели вы-

полняют классные руководители и заместители директора по УВР, ВР. 

 

План внеурочной деятельности 

(ФГОС CОО)  

11  класс  

в 2023– 2024 учебном году 

 

Направление Название курса 11 класс 
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Обще интеллектуальное 
 

Основы социальных наук. Право. Политоло-

гия. Экономика. 1 

Сложные вопросы информатики 1 

История абитуриенту 1 

Основные вопросы химии 1 

Мир биологии 1 

Общекультурное 
Курс «Современный русский язык» 1 

Тульский край – земля силы и талантов 1 

Социальное
 Россия – мои горизонты 1 

Курс «Основы финансовой грамотности» 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Спортивно-

оздоровительное*
 

 
 

ИТОГО:  10 

 

*занятия проводятся за счет ДОП (волейбол, бокс) 

 

3.3.Календарный учебный график (уровень среднего общего образования) 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1 Дата начала учебного года: 01.09.2023 

1.2 Дата окончания учебного года: 24.05.2024 

1.3 Продолжительность учебного года: 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям  

 

11-й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество ра-

бочих дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 03.04.2024 24.05.2024 7 34 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 166 

ГИА* Сроки проведения ГИА учащихся устанавливает Минпросвещения и  Ро-

собнадзор 

 

2.2 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

11-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 
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Начало Окончание* праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние каникулы* 01.07.2024 31.08.2024 62 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 79 

Итого с учетом ГИА** 174 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА, 

период летних каникул определен примерно 

**Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор 

 

3. Режим работы 

 

Период учебной деятельности 11-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность аттестации 

текущей 

промежуточной 

 

по полугодиям 

1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятель-

ность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

11-й класс 

Урочная 34 

Внеурочная 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Образовательная деятель-

ность 

Продолжительность урока Продолжительность переме-

ны/перерыва 

1-й урок 08.00 – 08.45 10 минут 

2-й урок 08.55 – 09.40 20 минут 

3-й урок 10.00 – 10.45 20 минут 

4-й урок 11.05 – 11.50 10 минут 

5-й урок 12.00 – 12.45 10 минут/30 минут 

6-й урок 12.55 – 13.40 10 минут/30 минут 

7-й урок 13.50 – 14.35 10 минут/30 минут 

8-й урок 14.45 – 15.30 30 минут 
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Внеурочная деятельность, 

курсы по выбору, ДОП 

6 уроков – с 14.15 

7 уроков – с 15.05 

8 уроков – с 16.00 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в 10-ом классе с 15 апреля по 22 мая 2024 го-

да без прекращения образовательной деятельности по каждому изучаемому учебному предме-

ту, учебному курсу (в том числе курсу внеурочной деятельности), дисциплине, модулю. В 11 

классе промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в форме годовой отметки. 

Календарный учебный график    сохранен на электронном, бумажном носителях и размещен на 

официальном сайте  гимназии. 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных органи-

заций и составлен в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

 Гимназия наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводить 

иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспи-

тания и дополнительного образования детей. 

Календарный план внеурочной деятельности сохранен на электронном, бумажном носителях и 

размещен на официальном сайте гимназии (Приложение 6). 

 

3.5. Система реализации основной образовательной программы 

Цель выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы гимназии -  создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализущей основную образовательную программу среднего общего 

образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывать особенности гимназии, её организационной структуры, запросы участников обра-

зовательного процесса в среднем общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

гимназии, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования гимна-

зии; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы гимназии базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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 анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы гимназии, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

При реализации настоящей образовательной программы среднего общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

№ Наименование организации 

(ЮЛ), участвующего в реализа-

ции сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации ООП 

Основания использо-

вания ресурсов (со-

глашение, договор и 

т.д.) 

1 МБОУ «Гимназия № 18» г. 

Алексин 

Детский технопарк 

«Школьный кванториум» 

Договор от 

30.03.2022 

2 МБОУ «СОШ № 2» г. Алексин Школьный театр «Атом» Договор от 

30.08.2022 № 7д 

3 МБУ «КДЦ г. Алексина» Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и та-

лантов 

Договор от 

05.04.2022 

4 МАОУ ДОД «Алексинская дет-

ская школа искусств им. К.М. 

Щедрина» 

Договор от 

01.03.2022 

5 МБУК «Алексинский районный 

Дом культуры» 

Договор от 

10.01.2017 

6 МБУ ДО «Дом детского творче-

ства» г. Алексин 

Договор от 

01.09.2022 

7 МБУК «Алексинская централи-

зованная библиотечная система» 

им. князя Г.Е. Львова 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на организа-

цию совместно с обучаю-

щимися комплекса меро-

приятий воспитательной 

направленности 

Договор от 

01.09.2016 

8 ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого 

Занятия в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм естественно-научной 

и гуманитарной направлен-

ности 

Договор от 

01.09.2023 

9 ФГБОУ ВО  КНИТУ Занятия в рамках реализа-

ции поддержки одаренных 

учащихся, обеспечения ин-

дивидуального подхода к 

обучению, подготовке к 

олимпиадам и другим ин-

Договор от 

06.07.2022 
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теллектуальным состязани-

ям по общеобразовательным 

предметам, а также профес-

сиональной ориентации 

учащихся по направлениям: 

естественно0научное, ин-

формационно-

технологическое. 

10 ГПОУ ТО «АХТТ» Занятия в рамках предпро-

фильной и профильной под-

готовки. 

Договор от 

01.09.2022 

11 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» Мероприятия в рамках ран-

ней профессиональной ори-

ентации учащихся.  

Договор от 

28.09.2022 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности гимназии; 

 описание уровня квалификации работников гимназии и их функциональные обязанно-

сти; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Гимназия  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой гимназии, способными к иннова-

ционной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников гимназии служат квалификационные ха-

рактеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

Информация об укомплектованности гимназии педагогическими и иными работниками 

Наименование должности 

Число ста-

вок 

по штату 

Показатель (чел.) 

плано-

вый 
фактический 

единица измере-

ния 

Директор 1,0 1 1 соответствует 

Заместитель  директора по УВР 2,5 3 3 соответствует 

Заместитель    директора по ВР 1,0 1 1 соответствует 

Заместитель директора по без-

опасности 
1,0 1 1 соответствует 

Заместитель директора по АХР 1,0 1 1 соответствует 

Учитель 49,50 42 40 
частично соответ-

ствует 

Социальный педагог 1,0 1 внут.совмест. 
частично соответ-

ствует 

Педагог дополнительного образо-

вания 
1,5 6 

1 

+внут.совмест. 

частично соответ-

ствует 
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Педагог-организатор 1,0 1 2внут.совмест. 
частично соответ-

ствует 

Педагог-психолог 2,0 2 
1 

+внут.совмест. 

частично соответ-

ствует 

Воспитатель ГПД 4,0 1 

1 

+ 

внут.совмест. 

частично соответ-

ствует 

Инструктор по ФК 1,0 0 внутр.совмест. 
частично соответ-

ствует 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1,0 0 внутр.совмест. 
частично соответ-

ствует 

Учебно-вспомогательный персо-

нал 
2,0 2 2 соответствует 

Иные работники 25,0 25 18 
частично соответ-

ствует 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации 

Категория работни-

ков 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об об-

разовании/ПП (%) 

Подтверждение уровня квалификации резуль-

татами аттестации 

на соответствие за-

нимаемой должности 

(%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические ра-

ботники 
100 23,3 51,2 

Руководящие работ-

ники 
100 100 - 

Иные работники 100 - - 

 

Название наградного 

отличия 

Количество 

человек % 

Почетный работник ОО 7 16,3 

Почетная грамота МО и 

Н РФ 

7 16,3 

Почетная грамота МО ТО 21 48,8 

Благодарственное письмо 

ТОД 

2 4,7 

Муниципальные премии 1 2,3 

Губернаторский грант 1 2.3 

Уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реа-

лизации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в соответствии в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти, с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
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категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. В гимназии разработан перспективный план 

аттестации педагогических и руководящих работников, который обновляется ежегодно. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральны-

ми органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведе-

ние аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников гимназии. Основой для разработки долж-

ностных инструкций служат квалификационные характеристики, указанные в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудо-

вые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников гимна-

зии, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

1 раза в 3 года, и характеризуется показателем в 100% согласно ежегодно обновляемому пер-

спективному плану курсовой подготовки работников гимназии. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их дея-

тельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

 профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО; 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров-

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС СОО. 

 Методическое сопровождение образовательной деятельности в гимназии осуществляется на 

основе плана методической работы (части плана работы гимназии). 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассматри-

ваются школьным методическим объединением, а также методическими и учебно-
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методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципаль-

ном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками гимназии системно разрабатываются методические темы 

по разделам образовательной программы СОО, отражающие их непрерывное профессиональ-

ное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего образования ежегодно представляется руководителю 

ШМО, анализируется на заседаниях методического совета гимназии. 
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Перспективный план аттестации руководящих и педагогических работников 

на 2023 и плановые 2024-2028 годы 

 

Год 
Квалификационная категория Аттестация на соответствие занимаемой должности 

высшая первая 

2023 Соболева Е.А. (28.11) 

Крюкова Л.А. (26.12) 

 Алехин С.И. (30.01) 

Галстян А.Е. (30.01) 

Воронова С.В. (01.02) 

Романова М.В. (01.09) 

Маскова Л.Р. (01.09) 

Карнова Е.А. (Р) 

(01.09) 

Овчинникова С.В. 

(01.09) 

Чубукова В.А. (01.09) 

Кузина Л.Г. (01.09) 

Мишенкина А.Р. (09.09) 

Лисицына И.И. (26.09) 

Якименко Е.В. (17.12) 

2024  Козлова Е.Н. (27.03) Чадалина Н.Н. (23.05) 

Белова И.А. (Р) (02.09) 

Киселева Н.А. (Р) (02.09) 

Сурова Н.Н. (02.09) 

Пушкова Н.А. (П-П) (02.09) 

Жарова Ю.А. (01.09) 

2025 Семина С.В. (29.01) 

Лазутина С.Д. (29.01) 

Жуликова М.В. 

(28.10) 

Мазур М.А. (25.11) 

Платонова Т.А. 

Пантелеева Е.В. 

(25.03) 

Пушкова Н.А. (У) 

(25.11) 

Свириденко М.В. 

(25.11) 

Товбер З.А. (01.12) 
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(25.11) 

Кропина К.Е. (23.12) 

Фомина Е.В. (25.11) 

 

2026 Гаврилова Е.В. 

(31.03) 

Проничева М.Н. 

(24.11) 

  

2027 Белова И.А. (У) 

(30.11) 

Михалева Е.А. (25.01) 

Павленко А.А. (25.01) 

Хромых А.С. (22.02) 

Зудина Н.А. (27.12) 

Халтурина И.Н. 

(27.12) 

Митина Е.П. (27.12) 

Чичкевич А.В. У 

(28.09) 

 

Холина О.В. (Р) (01.03)  

Назарова Н.Б. (04.08) 

Саввина Т.М. (20.08) 

Ходос О.В. (01.09)  

Чичкевич А.В. (Р) (01.09) 

 

 

2028 Соболева Е.А. (28.11) 

Крюкова Л.А. (26.12) 

 Алехин С.И. (30.01) 

Галстян А.Е. (30.01) 

Воронова С.В. (01.02) 

Романова М.В. (01.09) 

Маскова Л.Р. (01.09) 

Карнова Е.А. (Р) 

(01.09) 

Овчинникова С.В. 

(01.09) 

Чубукова В.А. (01.09) 

Кузина Л.Г. (01.09) 

Мишенкина А.Р. (09.09) 

Лисицына И.И. (26.09) 

Якименко Е.В. (17.12) 
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Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

на 2023 и плановые 2024-2028 годы 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Жуликова М.В. 

Крюкова Л.А. 

Семина С.В. (ОРКСЭ) 

Соболева Е.А. (ОРКСЭ) 

ГавриловаЕ.В. (ОРКСЭ) 

Белова И.А.(М) 

Михалева Е.А. 

Романова М.В. (ФИЗ) 

Платонова Т.А. 

Алехин С.И. 

Пушкова Н.А. (ФК) 

Митина Е.П. (ИЗО) 

Сурова Н.Н. (ОДНКНР) 

Саввина Т.М. 

Чадалина Н.Н. 

 

Козлова Е.Н. 

Кропина К.Е. 

Семина С.В. 

Фомина Е.В. 

Якименко Е.В. 

Кузина Л.Г. 

Чубукова В.А. 

Лазутина С.Д. 

Маскова Л.Р. 

Мишенкина А.Р. 

Галстян А.Е. 

Жарова Ю.А. 

Романова М.В. (М) 

Сурова Н.Н. (ГЕО) 

Свириденко М.В. (АЯ) 

Павленко А.А. 

Проничева М.Н. 

Чичкевич А.В. (РЯ) 

Овчинникова С.М. 

Халтурина И.Н. 

Зудина Н.А. 

Лисицына И.И. 

Пушкова Н.Н. (ПС) 

Хромых А.С. 

Митина Е.П. (ТЕХ) 

Гаврилова Е.В. 

Соболева Е.А. 

Андрияшина А.С. 

ЯкименкоЕ.В. (ОРКСЭ) 

Крюкова Л.А. (ОРКСЭ) 

ЖуликоваМ.В.(ОРКСЭ) 

Мазур М.А. 

Сурова Н.Н.(ИСТ, ОБЗ) 

Товбер З.А. 

Пантелеева Е.В. 

Назарова Н.Б. 

Ролик М.А. 

Воронова С.В. (Р) 

Белова И.А. (Р) 

Киселева Н.А. (Р) 

Карнова Е.А. (Р) 

Холина О.В. (Р) 

Чичкевич А.В. (Р) 

Жуликова М.В. 

Крюкова Л.А. 

Кропина К.Е. (ОРКСЭ) 

Андрияшина 

А.С.(ОРКСЭ) 

ЧубуковаВ.А. (ОРКСЭ) 

Козлова Е.Н. (ОРКСЭ) 

Фомина Е.В. (ОРКСЭ) 

Свириденко М.В. (РЯ) 

Белова И.А.(М) 

Михалева Е.А. 

Романова М.В. (ФИЗ) 

Платонова Т.А. 

Алехин С.И. 

Пушкова Н.А. (ФК) 

Митина Е.П. (ИЗО) 

Сурова Н.Н. (ОДНКНР) 

Саввина Т.М. 

Чадалина Н.Н. 

 

Козлова Е.Н. 

Кропина К.Е. 

Семина С.В. 

Фомина Е.В. 

Якименко Е.В. 

Кузина Л.Г. 

Чубукова В.А. 

Лазутина С.Д. 

Маскова Л.Р. 

Мишенкина А.Р. 

Галстян А.Е. 

Жарова Ю.А. 

Романова М.В. (М) 

Сурова Н.Н. (ГЕО) 

Свириденко М.В. (АЯ) 

Павленко А.А. 

Проничева М.Н. 

Чичкевич А.В. (РЯ) 

Овчинникова С.М. 

Халтурина И.Н. 

Зудина Н.А. 

Лисицына И.И. 

Пушкова Н.Н. (ПС) 

Хромых А.С. 

Митина Е.П. (ТЕХ) 

Гаврилова Е.В. 

Соболева Е.А. 

Андрияшина А.С. 

Мазур М.А. 

Сурова Н.Н.(ИСТ, ОБЗ) 

Товбер З.А. 

Пантелеева Е.В. 

Назарова Н.Б. 

Ролик М.А. 

Воронова С.В. (Р) 

Белова И.А. (Р) 

Киселева Н.А. (Р) 

Карнова Е.А. (Р) 

Холина О.В. (Р) 

Чичкевич А.В. (Р) 



 

213  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования  

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так 

и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, 

с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, 

как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучаю-

щихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических осо-

бенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего обра-

зования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.   

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытыва-

ющим разного рода трудности.  

  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологиче-

ской компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (за-

конными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консульта-

ции педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 

классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родите-

лей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренин-

гах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отне-

сти:  

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
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– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы де-

ятельности;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.  

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологиче-

ской компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллек-

тиве, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактиче-

ская работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной си-

стемы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения про-

блем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллега-

ми.  

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консульти-

рование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практи-

ческие занятия.  

  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимо-

действия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство це-

лей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических усло-

вий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их роди-

телей (законных представителей), педагогов.   

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая мо-

жет проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каж-

дого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени.  

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего обра-

зования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное пра-

во граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
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обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляе-

мых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финан-

сирования. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств 

гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициен-

тами, и отражается в смете и регулируется локальными актами гимназии: Положением «О выплатах 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №13»», Положением «О выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №13»», Положением 

«Об установлении персонального повышающего коэффициента работникам муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №13». 

3.5.4Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учеб-

но-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Для этого в гимназии создана программа модернизации материально-технических условии.  Крите-

риальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса яв-

ляются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

•письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения об-

щеобразовательных учреждений»); 

•перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующем основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, должны быть оборудованы: 

•учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работ-

ников; 

•помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

•необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

•помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

•лингафонные кабинеты; 

•информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовые и хореографические залы; 

•спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•автогородки; 

•помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-щи, обеспечива-

ющие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

•помещения для медицинского персонала; 

•административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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•гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

•участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии: 

•частично оборудованы учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

•кабинеты частично оснащены автоматизированными рабочими местами для педагогов; 

•часть территории охвачена wi-fi-зонами, часть подключена к интернету; 

•для реализации учебной и внеурочной деятельности имеется лабораторное оборудование по физи-

ке, химии, лаборатории по химии, физике, биологии оснащенные цифровыми измерительными 

приборами; 

•имеется библиотека с рабочими зонами, оборудованными компьютерной техникой, книгохрани-

лищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, формируется  медиатека; 

•имеется актовый зал; 

•имеется столовая, включающая в себя помещение для питания обучающихся (обеденный зал на 

120 посадочных мест), а также помещение для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе работы буфета; 

•имеются помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет, прививочный кабинет); 

•имеются административные помещения, кабинеты заместителей директора, оснащены необходи-

мым компьютерным оборудованием, включенным в единую локальную сеть с выходом в интернет; 

•имеются санузлы; 

•территория и здание гимназии оборудованы видеонаблюдением в целях организации безопасности. 

Совершенствование материально-технической базы является необходимой основой создания хоро-

ших условий для развития гимназии. 

В целях развития материально-технической базы гимназии предполагается продолжить: 

•техническое оснащение кабинетов; 

•замена мебели в кабинетах; 

•обновление спортинвентаря; 

• обновление спортивных площадок; 

•обновление библиотечных фондов. 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы среднего общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) гимназии понимается открытая педагогиче-

ская система, включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать дистационную форму 

обучения, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опреде-

лённых учредителем гимназии; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего каче-

ства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Гимназией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также приклад-

ные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанцион-

ное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри гимназии, так и с дру-



 

217  

гими организациями социальной сферы и органами управления. 

В гимназии имеются технические средства и специальное оборудование, обеспечивающие 

функционирование ИОС. В штате имеется инженер-электроник, обеспечивающий техническую под-

держку ИОС. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализа-

ции требований ФГОС СОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учеб-

ных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной лите-

ратуре, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующими 

санитарными правилами; 
- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной об-

разовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС обеспечение соблюдения правил информационной безопасности при осу-

ществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использо-

вании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных поль-

зователей локальной сети и Интернета. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения гимназии; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Гимназией определены необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС 

для реализации принятых рабочих программ среднего общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО. 

Создание в гимназии информационно-образовательной среды осуществлено по следующим 

параметрам 

 

 

№ Компоненты ИОС Наличие компонентов ИОС 

1 Учебники по всем учебным предметам на языках обучения да 
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2 Учебно-наглядные пособия да 

3 Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 

да 

4 Программные инструменты, обеспечивающие функциониро-

вание ИОС 

да 

5 Служба технической поддержки да 

 

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП СОО 

Гимназия определила все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответ-

ствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП гимназией базируется на результатах проведенной в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потреб-

ностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных парт-

неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы гимназии является создание и поддержание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здо-

ровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру гимназии, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной органи-

зации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность гос-

ударственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; проце-

дура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с предста-

вителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образо-

ванием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государствен-

ными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.   

3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Подготовка распоряди-

тельных документов, ре-

 

 

Директор гим-

назии, зам. ди-

 

Протокол за-
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гламентирующих внедре-

ние ФГОС СОО: 

 решение Совета гимна-

зии о введении ФГОС 

СОО в гимназии; 

 приказ об организации 

мероприятий, направ-

ленных на введение 

ФГОС СОО 

 

декабрь 2019 

 

 

 

 

 

ректора по ВР, 

председатель 

Совета гимна-

зии 

 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР 

седания Совета 

гимназии 

 

 

 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13» 

2. 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав гим-

назии 

август 2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, предсе-

датель Совета 

гимназии 

Протокол за-

седания Совета 

гимназии, 

письмо учре-

дителю 

 

3, 

Разработка на основе 

примерной основной об-

разовательной программы 

среднего общего образо-

вания основной образова-

тельной программы гим-

назии для 10-11 классов  

до августа 

2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

МС, председа-

тель Совета 

гимназии 

Протоколы за-

седаний Коор-

динационного 

совета, прото-

кол заседания 

Совета гимна-

зии 

4. 

Утверждение основных 

образовательных про-

грамм гимназии 

до 01.09. 2020 
Директор гим-

назии 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13» 

5. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимна-

зии требованиям ФГОС 

август 2020 
Директор гим-

назии 

Локальные ак-

ты 

6. 

Приведение должностных 

инструкций работников 

гимназии в соответствие с 

требованиями ФГОС 

среднего общего образо-

вания и тарифно-

квалификационными ха-

рактеристиками 

Декабрь 2019- 

июнь 2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР, АХР 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13» об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

7. 

Разработка и утверждение 

плана  мероприятий по 

введению ФГОС среднего 

до 30.12.2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13»  
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общего образования УВР, ВР,  АХР 

8. 

Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, 

используемых в образова-

тельном процессе в соот-

ветствии с ФГОС СОО 

 

01 марта 2020 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители 

ШМО, биб-

лиотекарь 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13» об 

утверждении 

перечня учеб-

ников, пере-

чень учебни-

ков 

9. 

Разработка локальных ак-

тов ОУ, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учре-

ждения с учетом требова-

ний к минимальной осна-

щённости учебного про-

цесса 

июнь 2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР, АХР, 

библиотекарь, 

инженер-

электронщик 

Локальные ак-

ты 

10. 

Заключение договоров с 

родителями обучающихся 

10-х классов о предостав-

лении общего образования 

гимназией 

до 01.09.2020 

Директор гим-

назии, класс-

ные руководи-

тели 

Договоры 

11. 

Разработка в гимназии: 

 образовательных про-

грамм; 

 учебного плана; 

 плана внеурочной дея-

тельности; 

 рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, мо-

дулей; 

 годового календарного 

учебного графика; 

 положений о внеуроч-

ной деятельности обу-

чающихся; 

 положения об органи-

зации текущей и итого-

вой оценки достижения 

обучающимися плани-

руемых результатов 

освоения основной об-

разовательной про-

граммы; 

май- август 

2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР 

Пакет доку-

ментов, приказ 

по МБОУ 

«Гимназия 

№13» от 

01.09.2020 
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 положения о формах 

получения образова-

ния; 

 положения о портфо-

лио учащихся;  

 положения о внутриш-

кольном мониторинге 

внедрения ФГОС СОО 

12 

Наличие решения

 органа государ-

ственно общественного 

управления о введении в 

гимназии ФОП СОО 

апрель 2023 

  

13 
Внесение изменений в 

ООП СОО гимназии на ос-

нове  ФОП СОО  

апрель 2023-

июнь 2023   

14 Утверждение ООП СОО 

гимназии 

август 2023   

15 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы требо-

ваниям ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

постоянно 

  

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1         

Определение объема рас-

ходов, необходимых для 

реализации ООП и дости-

жения планируемых ре-

зультатов, а также меха-

низма их формирования 

июль 2020 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР 

План-задание 

2. 

Внесение изменений в 

Положение о стимулиру-

ющих 

выплатах, 

учитывающих 

стимулирующие 

выплаты для 

педагогов, 

занимающихся 

тьюторским 

сопровождение 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

август 2020 

Директор гим-

назии, зам. 

Директора, 

комиссия по 

распределению 

стимулирую-

щей части 

ФОТ 

Изменения в 

Положении  

о распределе-

нии фонда до-

плат и надба-

вок 

 

3. 
Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудо-
август  2020 

Директор гим-

назии 

Дополнитель-

ные соглаше-
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вому договору с педагоги-

ческими работниками 

ния к трудово-

му договору с 

учителями 10-

х классов 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Создание творческих 

групп по подготовке к 

введению ФГОС СОО 

30.12.2019 Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР, АХР 

Приказ по 

МБОУ «Гим-

назия №13» 

№137-а от 

01.09.2011 

2. Рассмотрение вопросов 

введения 

ФГОС СОО на 

педагогическом совете 

 

декабрь 2019 

Зам.директора 

по УВР, 

рабочая груп-

па, руководи-

тели ШМ О 

Протокол 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия: 

учреждения общего обра-

зования и 

дополнительного образо-

вания детей, обеспечива-

ющих организацию вне-

урочной деятельности 

август 2020 Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР, ВР 

Схема «Мо-

дель взаимо-

действия», до-

говоры о взаи-

модействии 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга об-

разовательных потребно-

стей обучающихся и ро-

дителей по использова-

нию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

август 2020 Зам. директора 

по УВР, педа-

гог-психолог, 

социальный 

педагог 

Отчет о ре-

зультатах мо-

ниторинга 

5. Привлечение органов гос-

ударственно-

общественного управле-

ния гимназией к проекти-

рованию основной  обра-

зовательной программы 

август 2020 Директор гим-

назии, предсе-

датель Совета 

гимназии 

Протокол за-

седания Совета 

гимназии 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 

Анализ кадрового обес-

печения введения и реали-

зации ФГОС СОО 

ежегодно 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

Информаци-

онная справка 
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УВР 

2. 

Формирование списка 

учителей, 

рекомендованных к уча-

стию в реализации ФГОС 

СОО в 2020- 2021учебном 

году 

Март 2020 Зам. директора 

по УВР 

Список учите-

лей, рекомен-

дованных к 

участию в реа-

лизации ФГОС 

СОО 

3. 

Обеспечение повышения 

квалификации педагоги-

ческих и руководящих ра-

ботников гимназии по во-

просам введения ФГОС 

СОО 

ежегодно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

УВР 

Перспектив-

ный план 

4. 

Разработка плана методи-

ческого сопровождения 

введения ФГОС СОО 

Декабрь 2020,  

далее ежегод-

но 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители 

ШМО 

Раздел годово-

го плана 

5 

Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников гимназии в связи 
с введением ФГОС и ФОП 

март-август 

2023 
  

V. Информационное обеспечение введения  ФГОС ООО 

1. 

Размещение на сайте гим-

назии информационных 

материалов о введении 

ФГОС СОО 

постоянно 

Директор гим-

назии, ответ-

ственный за 

работу и об-

новление сайта 

гимназии 

Информация 

на сайте 

2. 

Широкое информирова-

ние родительской обще-

ственности о подготовке к 

введению и порядке пере-

хода на новые стандарты 

постоянно 

Директор гим-

назии, класс-

ные руководи-

тели, ответ-

ственный за 

работу и об-

новление сайта 

гимназии 

Информация 

на сайте гим-

назии, инфор-

мационных 

стендах, роди-

тельские со-

брания; прото-

колы заседа-

ний родитель-

ских собраний 

3. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения до-

постоянно 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

педагог-

психолог, со-

Отчет по ре-

зультатам ан-

кетирования 
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полнений в содержание 

основной образовательной 

программы СОО 

циальный пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели 

4. 

Проведение заседаний 

школьных 

методических 

объединений, посвящен-

ных 

вопросам подготовки 

к введению и реализации 

ФГОС СОО 

Январь- март 

2020 

Руководители 

ШМО 
Протоколы 

5. 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе введе-

ния ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

ежегодно 
Директор гим-

назии 

Самообследо-

вание 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. 

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС СОО 

ежегодно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР, учебны-

ми кабинета-

ми, мастер-

ской, библио-

текарь, лабо-

ранты, инже-

нер-

электронщик 

Информаци-

онная справка 

2. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы гимназии требовани-

ям ФГОС 

ежегодно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР, учебны-

ми кабинета-

ми, мастер-

ской, библио-

текарь, лабо-

ранты, инже-

нер-

электронщик 

Раздел годово-

го плана 

3 

Обеспечение в гимназии  

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

постоянно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

Акты о готов-

ности гимна-

зии к новому 



 

225  

требованиям ФГОС АХР учебному году 

4 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны тру-

да работников гимназии 

постоянно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР, ответ-

ственный за 

противопо-

жарную без-

опасность 

Журналы ин-

структажей, 

акты, инфор-

мационные 

стенды 

5. 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

гимназии требованиям 

ФГОС 

постоянно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР, зав. ка-

бинетами 

Укомплекто-

ванность учеб-

ных кабинетов 

6. 

Обеспечение укомплекто-

ванности школьных биб-

лиотек печатными и элек-

тронными - образователь-

ными ресурсами; 

постоянно 

Директор гим-

назии, зам. ди-

ректора по 

АХР, библио-

текарь 

Укомплекто-

ванность биб-

лиотеки 

7. 

Обеспечение доступа 

гимназии к электронным 

образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещенных в 

базах данных различных 

уровней 

постоянно 

Директор гим-

назии, инже-

нер-

электронщик 

Свободный 

доступ к Ин-

тернету 

8. 

Обеспечение контролиру-

емого доступа участников 

образовательного процес-

са к информационным об-

разовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

Инженер-

электронщик, 

учителя ин-

форматики и 

ИКТ 

По расписа-

нию 

 

3.8.Контроль состояния системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем монито-
ринга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: 
кадровые, психолого - педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-
методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки ис-
пользуется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 
учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательной организации. 

 

          Образовательная программа  представляет собой открытый для всех субъектов образователь-

ных отношений документ, который дает представление о содержании деятельности гимназии, 

направленной на реализацию заявленных целей. Программа ориентирована на удовлетворение 
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актуальных и перспективных запросов потребителей образовательных услуг и повышение качества  

образования.        Программа имеет право на обновление (корректировку и дополнения) в связи с 

изменениями внутренних и внешних по отношению к образовательному учреждению условий в 

течение всего периода реализации. Изменения вносятся на основании решения педагогического 

совета.  
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