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1. Целевой раздел 

1.1.1 Пояснительная записка 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее Гимназия) является некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления образовательной деятельности в качестве основного вида деятельности. 

Учреждение  является  правопреемником  государственной  общеобразовательной  школы-

интерната 

«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова. 

Учредителем Гимназии является Республика Коми. Органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим функции и полномочия от имени Республики Коми, является Министерство образования, 

науки, молодёжной политики Республики Коми. 

Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется в соответствии с п.17 ст. 2 ФЗ-273 как 

деятельность по реализации образовательных программ. Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планирование, результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации. Данный комплекс представлен 

в виде учебных планов, КТП, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, оценочных 

материалов, учебно-методических комплексов, соответствующим требованиям ФГОС. 

Реализация  образовательных  программ  основного, профессионального, дополнительного 

предпрофессионального и дополнительного образования позволяет формировать образовательное пространство 

Гимназии как территорию культуры и творчества. 

Обучение и воспитание в Гимназии ведется на русском и коми языках. Гимназия создает условия для 

функционирования коми языка как родного языка обучающихся: 
- обеспечивает методически учебный процесс в 1 – 11 классах в условиях коми и русского двуязычия; 

- поощряет творчество обучающихся и педагогов на коми языке; 

- способствует бытовому общению обучающихся и работников Гимназии на коми языке. 

Таким образом, в Гимназии сформирована система обучения детей с высоким уровнем способностей к 

обучению творческим видам деятельности в области музыкального, художественного, хореографического 

искусства и система этнокультурного образования, направленного не только на сохранение культуры титульного 

этноса Республики Коми, но и на формирование конкурентоспособности молодёжи в условиях интенсивно 

меняющегося мира. 

В связи со сменой типа образовательной организации особую актуальность приобретает миссия 

Гимназии: формирование потенциальной профессиональной элиты Республики Коми, способной активно 

участвовать в социально-преобразовательной деятельности, обусловливающей инновационный ход развития 

региона. 

При создании основной образовательной программы среднего общего образования на основе ФГОС 

СОО мы учитывали особенности образовательного пространства Гимназии и особенности контингента 

обучающихся. Создание программы обусловлено необходимостью введения Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта среднего общего образования (в редакции Минобрнауки от 12.08.2022 № 732). 

1.1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 



предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их  самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, 

в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

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

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

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 позиции 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 профессиональные 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 познания и учения, к самостоятельному поиску учебно- 

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно- 

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

В основу основной образовательной программы среднего общего образования заложены также 



концептуальные положения культурно-исторической теории развития личности Л.С. Выготского. В широком 

смысле имеется в виду общая идея Л.С. Выготского о роли исторически развивающейся культуры в становлении



и функционировании индивидуальной психики. Неразрывно связана с этой идеей роль социальной, коллективной 

деятельности в развитии ребёнка. Под развитием Л.С. Выготский понимал «процесс, характеризующийся 

единством материальной и психической сторон, единством общественного и личностного при восхождении 

ребёнка по ступеням развития». 

Руководя этим процессом, педагог должен, с точки зрения А.А. Леонтьева, учитывать три важных 

момента: 

- «Каждая психическая функция появляется на сцене развития дважды. Сперва как коллективная, 

социальная деятельность,а затем как внутренний способ мышления ребёнка. Между двумя «выходами» лежит 

процесс интериоризации или «вращивания» функции вовнутрь»; 

- В связи с этим сам процесс обучения и воспитания должен представлять собой коллективную 

деятельность. 

- Смысл работы педагога в том, чтобы направлять и регулировать деятельность воспитанников через 

коллективную деятельность и организацию сотрудничества воспитанников друг с другом и педагога с 

воспитанниками. 

Аксиологический подход позволяет сформулировать принцип включения категории человека во все 

сферы познания. Ценности – это смыслы социализации и воспитания. Аксиологический (ценностный) подход 

изначально определяет систему образования, в основе которой – национальный воспитательный идеал и система 

базовых национальных ценностей. Аксиологический подход в образовании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. 

Усвоение и присвоение системы базовых национальных и этнических ценностей возможно лишь в среде, 

наполненной культурными смыслами, образами. Одно из направлений инновационной деятельности гимназии – 

реализация культурологического подхода к выстраиванию модели образовательно-воспитательного 

пространства. Ю.М. Лотман определяет реальность культуры как «сложно организованное пространство 

многочисленных взаимно соотносимых «Я». Семиотическое пространство культур предстаёт «многослойным 

пересечением различных текстов, вместе складывающихся в определённый пласт, со сложными внутренними 

соотношениями, разной степенью переводимости и пространствами непереводимости». Историю культуры 

любого народа Ю.М. Лотман рассматривает в двух ракурсах: как самостоятельный процесс и как результат 

разнообразных внешних влияний. «Оба эти процесса тесно переплетены, и отделение их возможно только в 

порядке исследовательской абстракции». В этой связи миссию гимназии можно определить как миссию 

своеобразного этнокультурного центра социума. Выпускник гимназии должен быть охарактеризован как 

целостный субъект культуры, ориентированный на свои корни, и в то же время, обладающий толерантным 

сознанием и поведением, способный понять и оценить значимость других культур. 

Принцип следования возрастным особенностям обучающихся выражен в положении Л.С. Выготского 

о социальной ситуации развития: «Следует признать, что к началу каждого возрастного периода складывается 

совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста и неповторимое отношение между ребёнком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной… Выяснив социальную ситуацию развития, мы 

вслед за этим должны выяснить, как …возникают и развиваются новообразования, свойственные данному 

возрасту. Эти новообразования, характеризующие в первую очередь перестройку сознательной личности 

ребёнка, являются…результатом и продуктом возрастного развития. Изменение в сознании ребёнка возникает на 

основе определённой, свойственной данному возрасту, формы его социального бытия». 

Социальная ситуация развития – исходный материал для всех динамических изменений. Л.И. Божович её 

структуре выделяет внешние социальные условия – выход в самостоятельную жизнь, так и внутренний процесс 

развития, определяющий становление личности – поиск своего места в жизни. С точки зрения Л.И. Божович, 

центральное новообразование юношеского возраста интегрирует в себе два аспекта и представляет собой 

процесс рождения жизненной перспективы, связанный с основной потребностью в самоопределении. 

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

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

В отечественной науке принято рассматривать юность как самостоятельный период развития человека, 

его личности и индивидуальности. 

В юности в основном завершается физическое развитие организма, заканчивается половое созревание, 

замедляется темп роста тела, заметно нарастает мышечная сила и работоспособность, заканчивается 

функциональное развитие тканей и органов. 



В социальном плане юношеский возраст – наиболее поздно сформировавшийся период, его 

необходимость диктуется усложнением общественных отношений и замедлением темпов взросления, 

поэтому социальная ситуация развития юношества не может быть одинаковой для представителей данного 

возрастного периода: кто-то начинает трудовую деятельность, кто-то продолжает учиться, кто-то служит в 

армии. Главный конструирующий момент социальной ситуации развития в юношеском возрасте 

заключается в переходе ко взрослой жизни. В качестве центрального новообразования кризиса 17 лет Л.С. 

Выготским называется социальное сознание, перенесённое во внутренний план (самосознание). 

Слободчиковым В.И. кризис юности описывается как своеобразный «кризис рождения», 

знаменующий переход на более качественную ступень развития субъективности – переход от 

персонализации к индивидуализации, от осознания своего «Я» к осознанию своего места в мире. Моментом 

этого перехода условно обозначено совершеннолетие – 18 лет. 

Эриксон Э., описывая возраст от 17 до 20 лет, говорит о «кризисе идентичности». Кризис 

идентичности или ролевое смешение чаще всего характеризуется неспособностью выбрать карьеру или 

продолжить образование. Многие юноши и девушки ощущают свою неприспособленность, 

деперсонализацию, отчуждённость и иногда кидаются в сторону негативной идентичности – 

противоположной той, что настойчиво предлагают им родители и сверстники. В этом ключе Эриксон 

интерпретирует варианты делинквентного поведения. 

Кризис юности – переход к взрослости: от утверждения к реализации самобытности; от стадии 

освоения в социуме к стадии принятия на себя новых ролей, ответственностей обязанностей. В юношеском 

возрасте существенно повышается уровень значимости собственных ценностей: частные самооценки 

собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к себе. Человек осознаёт себя 

принадлежностью мира. Старшеклассники пытаются обратить внимание на собственную непохожесть и 

уникальность, подчёркивая это всеми доступными средствами. Многие ребята задумываются о своей 

карьере, ставят определённые жизненные ценности и пытаются поэтапно их реализовывать. Это возраст 

мечтаний и тревог о будущем. Однако, уровень тревожности старшеклассников гораздо ниже, чем у 

подростков. 

Отношения между сверстниками приобретают характер стабильных, основанных на доверии и 

исповедальности. Эриксон говорит об этом, используя категорию «интимность» как то сокровенное 

чувство, переживаемое человеком по отношению к близким людям. Слияние собственной идентичности с 

идентичностью другого человека «без опасения, что вы теряете нечто в себе», происходящее в юности – 

залог успешного брака в будущем. 

Главное новообразование этой психосоциальной стадии развития несёт в себе и определённую 

опасность: излишняя поглощённость собой или избегание межличностных отношений. Неспособность 

устанавливать доверительные отношения ведёт к чувству одиночества, социального вакуума и изоляции. 

Положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса юности – это верность. 

Эриксон использует термин «верность» в следующем значении: «Способность быть верным своим 

привязанностям и обещаниям». Чуть позднее появляется другое положительное качество возраста – любовь. 

На этой стадии формируется способность вверять себя другому человеку и оставаться верным этим 

отношениям, даже если они потребуют самоотречения и уступок. Этот тип любви проявляется в 

отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого человека. 

Социальным установлением, связанным с этой стадией, является этика. Нравственное чувство 

возникает тогда, когда мы осознаём ценность продолжительной дружбы и социальных обязательств. У 

старшеклассников можно наблюдать примеры длительной дружбы. 

Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов 

поведения. Развиваются и укрепляются целеустремлённость, решительность, настойчивость, 

инициативность, умения владеть собой. 

У старшеклассников обычно выражено избирательное отношение к учебным предметам. 

Потребность в значимых для жизненного успеха знаниях – одна из самых характерных черт современного 

старшеклассника. Развитие мышления обусловлено высоким уровнем обобщения и абстрагирования, 

произвольности и устойчивости внимания, долговременной и логической памятью. В этом возрасте 

доминируют осознанные мотивы к учению. 

С точки зрения культурно-исторической теории развития, психическое развитие в юности есть 

врастание индивидуальной психики в объективный и нормативный дух данной эпохи в его национальной 

форме, тем самым 

«индивид становится ближе к историческому дню» (Э.Эриксон), и конституирует себя как представителя 

определённого поколения (А.В. Толстых). 

1.1.4 Общая характеристика образовательной программы среднего общего образования 

           Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 17.05.2012  №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480); с учетом федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 18.05.2023 № 371, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

1. Программа предназначена для определения перспектив образовательной деятельности гимназии с 

учётом социального заказа. 

2. Программа разработана на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

среднего общего образования 

3. Программа разработана в соответствии с особенностями образовательного процесса в гимназии, 

обусловленного наличием программ дополнительного образования, круглосуточным пребыванием 

большинства воспитанников в условиях интерната. 

4. Программа выстроена на основе психолого-педагогических концепций создания образовательной 

среды, основным субъектом которой является одарённый ребёнок. 
5. В содержании программы отражены этнические, культурные, географические особенности 

региона. 

6. Содержание программы сформировано с учётом социально-психологических особенностей 

развития обучающихся от 15 до 18 лет 

7. Реализация программы возможна при организации инновационного управления образовательным 

процессом на основе передовых педагогических технологий. 
8. Программа служит руководством к деятельности для всего педагогического коллектива. 

9. Программа – продукт коллективного творчества педагогов гимназии: заместителей директора, 

методистов, руководителей методических объединений, учителей-предметников. 

1.1.5 Нормативно-правовая и методологическая основа программы среднего общего 

образования 

 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;    

4. Нацпроект  «Образование», разработанный Минпросвещения России во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования   утверждён  приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

22.03.2021 г.  №115; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296 

7. Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова.  

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=450207#l2292


1.1.6 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Для педагогов Гимназии, позиционирующей себя как воспитательная система, чрезвычайно важно 

создавать потенциал для личностного роста обучающихся в виде комплекса ценностных установок, как того 

требуют ФГОС ОО, ФК ГОС, ФГТ, ФГОС СПО. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: деятельность юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках "Российского движения школьников"; курсы внеурочной деятельности 

(кружки на базе этнокультурного центра гимназии); элективные общеразвивающие курсы по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий в 

соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне полного общего 

образования. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения на основе 

реализации  образовательных  программ  основного, профессионального, 

дополнительного предпрофессионального образования в области искусств и дополнительного образования 

социально- педагогической направленности. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с 

учетом особенностей образовательного пространства гимназии. 
Внеурочная работа создаёт возможности: 

- для самореализации личности обучающихся (от принятия нравственных норм до стремления к пониманию 

себя и своего места в мире); 

- для формирования способности соотносить свои возможности с актуальными проблемами ближайшего 

социума; 

- для развития системы УУД; 

- для формирования эмоциональной открытости, доверия в рамках функционирования детско-взрослой 

общности; 

- для оптимального формирования ценностного отношения к объектам и субъектам социума. 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях способствует раскрытию творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Такую модель внеурочной деятельности мы рассматриваем как открытое вариативное образование, 

направленное на наиболее полное обеспечение прав человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 

подростков. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

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

достижений обучающегося.  

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

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

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 



Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

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

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

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

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

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

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

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

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

Требования к предметным результатам: 

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

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.2.1 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения по учебному предмету «Русский язык» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  



1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, 

написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

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

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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 причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения русского языка; 

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

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

реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 



неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому 

языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного речевого 

и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

создании учебных и социальных проектов; 

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

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы 

действия – в профессиональную среду; 



выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

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

различных видов и форм представления; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

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

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

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 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, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с 

использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

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. 

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 целесообразности, 

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 звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных 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 русского 

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 зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 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. 

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 зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 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 соблюдения 

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 проект 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 научного, 

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 текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (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 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 

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 языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

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 скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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 текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (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, рецензия и другие). 

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

ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

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

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

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

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

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

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 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 разновидностей 

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

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Литература» на 

уровне среднего общего образования (углубленный уровень) 

Содержание обучения по учебному предмету «Литература» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

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

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

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

литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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



5) физического воспитания: 

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 причинения вреда физическому и 

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

героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по литературе 

среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

Познавательные учебные действия 

Базовые логические действия 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений;  

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Умения работать с информацией  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

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

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

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

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умения общаться 

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

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

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

произведений; 

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

литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Сотрудничество 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

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



каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

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

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

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

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том 

числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Умения самоконтроля, принятия себя и других  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

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

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны 

обеспечивать: 

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; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур;  

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы), 

роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса 

«Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя 

по выбору), статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, 

А.А. Григорьева и другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, 

стихотворения и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» 

А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения 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 Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному 

произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, 

роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», 

стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день Ивана 

Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения 

литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, 

Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, 

В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, 

Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и 

другие), не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, 

Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, У. Старка, Д. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения 

Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, 

М. Метерлинка, Б. Шоу и другие), не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения 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 на уровне 

основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, миф и 

литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, 

литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и 

проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, 

аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, 

массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 

речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 



форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

10 класс  

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 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); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним;  

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

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 с временем написания, с современностью и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины 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;  

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения 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 на уровне 

основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 

художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, 

тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 

стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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



других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 

речевой практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения диалога о 

прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, 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; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и 

редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

11 класс  

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на 

основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI 

века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России, и самооценки собственного интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской литературы в мировом 

культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века), их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX–начала XXI века со временем написания, с современностью и традицией, выявлять 

сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы;  

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного произведения 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 на 

уровне основного общего образования); 



владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 

художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, 

авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика 

и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, 

стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, 

о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, умение применять их в речевой 

практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, и 

выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, литературных 

направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 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; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и 

редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о современных 

подходах к анализу художественного текста в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

1.2.3 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Литература» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образования 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес 



к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, 

прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при 

выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных 

и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и 

обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 



видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том 

числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая 

область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметными результатами обучающегося к концу 10 класса будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания 



о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 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 

механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 

познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути 

их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 

ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества, в том 

числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 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 документов 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 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

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 отношений, виды социальных 

групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, 

современные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в 

том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений 

общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, 

особенностей общения в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения 

социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из 

различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках 

в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 

выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 



предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил 

грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь 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 документы, необходимые в 

социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 

экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных 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, статусноролевая теория личности, семья 

и её социальная 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, функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов 

власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, 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 различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 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, структурнофункциональный анализ, 

системный, институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в 

будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии 

в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

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, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды 

правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 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, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация традиционных 

политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую, проектноисследовательскую 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 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать 

его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с 

изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, 

образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических 

институтов современного общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её 

политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом 

процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», 

«Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и 

этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных 

ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, 

функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии 

и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите 

прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, 

о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

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 документы, необходимые в 

социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

1.2.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Содержание обучения по учебному предмету «Математика» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Планируемы результаты на уровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

1)Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества, представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением. 

2)Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 



экономики. 

3)Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

4)Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физического совершенствования, при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

5)Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и 

способностью к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

готовностью к активному участию в решении практических задач математической направленности. 

6)Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических 

проблем; ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

7)Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 

её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями, универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, 

явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 



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

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов 

обучающихся 10 класса: 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная дробь, 

проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку 

результата вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи действительного 

числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму записи действительных чисел для 

решения практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, иррациональное 

уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные 

типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 



Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства 

по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество 

значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым 

показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного 

характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов 

обучающихся 11 класса: 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, 

разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства 

и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для 

исследования функции, заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций; 

изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для 

решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, 

частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять 

результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 



социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический смысл 

интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле Ньютона–

Лейбница. 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, 

средствами математического анализа. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов обучающихся 10 класса: 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла; 

линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный параллелепипед, 

куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпуклые 

многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися 

прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление углов 

между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением 

формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников. 

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и плоскость симметрии; центр, ось и 

плоскость симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов обучающихся 11 класса: 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности; 

цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус; сферическая поверхность. 

Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента; шаровой слой, 

основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением 

формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, 



вписанная в многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Вероятность и статистика» 

обучающихся 10 класса: 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 

размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в опытах с равновозможными 

случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 

экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероятности с 

помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача; 

находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Вероятность и статистика» обучающихся 11 

класса: 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 

 

1.2.5 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Иностранный 



(английский) язык на уровне среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего 

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

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для уровня 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 



здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

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

с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного 

(английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 



взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

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

(английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

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

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) 

языке выполняемой коммуникативной задаче;  



вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, умений и 

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

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

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

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

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

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий;  

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

представленную в них информацию.  

письменная речь:  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 

150 слов).  



2) владеть фонетическими навыками:  

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

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

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

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, 

-ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -

ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking).  

с использованием конверсии: 

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

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

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

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

– exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

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

сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 



условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d 

rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым;  

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

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

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

будущего действия;  

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

would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

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

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

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

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

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

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

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

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

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 



сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением информационно-

коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

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

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

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

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

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

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в 

них информацию. 

письменная речь:  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

в стране/странах изучаемого языка;  

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

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

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

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 

180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

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

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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



глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

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

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

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

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking);  

с использованием конверсии: 

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

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

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

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

– exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

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

сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth);  



конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций I’d 

rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым;  

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

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

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

будущего действия;  

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

would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

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

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

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

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

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

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

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

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

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

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

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением информационно-

коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

 

 

1.2.6 Планируемые результаты освоения программы по «иностранному (немецкому) языку 

(базовый уровень) на уровне среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» соответствует Федеральной 



образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

       Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Личностные результаты освоения обучающимися Программы по немецкому языку среднего общего 

образования по иностранному (немецкому языку) должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

(немецком) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (немецкого) языка; 

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

с использованием изучаемого иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного (немецкого) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Программы по немецкому 

языку среднего общего образования по иностранному (немецкому) языку у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (немецкого) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

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

(немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

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

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и так далее); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числена иностранном (немецком) 

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

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

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 



постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (немецком) языке 

выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебному «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по немецкому языку: 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

текста/текстов для чтения – 500–700 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме с сообщением основных сведений 

о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов);  

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов). 

2) Владеть фонетическими навыками: 

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 



и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и обращении; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

3) Распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, 

-ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); 

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного (der 

Schreibtisch);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы существительного 

(die Kleinstadt);  

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(lesen – das Lesen);  

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);  

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);  

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с безличным местоимением es; 

предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn, nicht nur 

… sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob и других; причины – с 

союзами weil, da; условия – с союзом wenn; времени – с союзами wenn, als, nachdem; цели – с союзом damit; 

определительные с относительными местоимениями die, der, das; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования 

сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, 

dann, danach, später и другие; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м лице единственного 

числа и множественного числа и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании 

времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания würde 

+ Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях условия c wenn 

(Konjunktiv Präteritum); 



модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и тому 

подобных, darauf, dazu и тому подобных); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имен существительных в единственном и множественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 

местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые 

местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;  

предлоги, управляющие винительным падежом;  

предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление) падежом. 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

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

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и так 

далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре;  

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.  

6) Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос; при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

7) Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по немецкому языку: 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог – побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

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

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 



и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

текста/текстов для чтения – 600–800 слов); 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в 

них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением основных 

сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) Владеть фонетическими навыками: 

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и обращении; точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка;  

пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

3) Распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, 

-ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);  

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного (der 

Schreibtisch);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы существительного 

(die Kleinstadt);  

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(lesen – das Lesen);  

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);  

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с безличным местоимением es; 

предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами; 

предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn, nicht nur 

… sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 



сложноподчинённые предложения: дополнительные – с союзами dass, ob и других; причины – с 

союзами weil, da; условия – с союзом wenn; 

времени – с союзами wenn, als, nachdem;  

цели – с союзом damit;  

определительные с относительными местоимениями die, der, das;  

уступки – с союзом obwohl; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без использования 

сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, 

dann, danach, später и других; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м лице единственного 

числа и множественного числа и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании 

времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания würde 

+ Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях условия c wenn 

(Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и тому 

подобные, darauf, dazu и тому подобные); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён существительных в единственном и множественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 

местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые 

местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом; предлоги, 

управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным 

(направление) падежом. 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;  

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

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

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и так 

далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

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

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.  

6) Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос; 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку.  

7) Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 



форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

 

1.2.7 Планируемые результаты освоения программы по иностранному (французскому) языку 

(Базовый уровень на уровне среднего общего образования)  

Содержание обучения по учебному предмету «Иностранный (французский) язык» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

иностранному (французскому) языку должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения иностранного (французского) языка (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

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

(французском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (французского) языка; 

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

с использованием изучаемого иностранного (французского) языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного (французского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей программы по 

французскому языку среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

В результате изучения французского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного (французского) языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (французского) языка;  



разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

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

(французском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

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

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и так далее); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

(французском) языке;  

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия для 

достижения этих целей: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 



самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (французском) 

языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (французский) язык. Базовый 

уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и метапредметной. 

Предметные результаты изучения иностранного (французского) языка. К концу обучения в 10 классе 

обучающийся научится: 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – до 14 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 14 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

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

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 мин). 

смысловое чтение:  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой̆ 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов); читать 

про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) и понимать 

представленную в них информацию. 

письменная речь:  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о 

себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 



(объём сообщения – до 130 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 50 слов); заполнять таблицу кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов).  

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правил enchaînement и liaison внутри ритмических групп; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку 

после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера.  

3) Распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: – глаголов при помощи префиксов dé-/des-/dis-, re-/ré-/r-/res-, en-/em-, pré-, a-; 

имён существительных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, mé и суффиксов -ence/-ance, -esse, -ure, -

issement, -age, -issage, -er/-ère, -eur/ -euse, -ien/-ienne, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/ -ation/ -ion, -oir/-

oire, -té, -ude, -aison, -ment, -ise; имён прилагательных при помощи префиксов in-, im-, il-, ir-, mé-, inter и 

суффиксов -el/-elle, -al/-ale, -eux/-euse, -ien/ -ienne, -ain/-aine, -ais/-aise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/ -ible, -atif/-

ative, -ique, -ant/ -ante; наречий при помощи префиксов in-/im и суффиксов -ment, -emment/-amment; 

числительных при помощи суффиксов -ier/-ière, -ième; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с использованием 

словосложения: сложных существительных путём соединения основ существительных (porte-fenêtre); 

сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(cybercafé); сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (sac-

à-dos, sous-sol); сложных существительных путём соединения глагола с местоимением (rendez-vous); 

сложных существительных путём соединения наречия с основой глагола (couche-tard); сложных 

существительных путём соединения существительного с основой глагола (passe-temps); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с использованием 

конверсии: имён существительных от неопределённой формы глаголов (lever un lever, déjeuner un déjeuner); 

имён существительных от имён прилагательных (rouge un rouge à lèvres, petit c’est mon petit); имён 

прилагательных от имён существительных (une orange les gants orange, le cinéma une soirée cinéma);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым порядком слов 

и инверсией, вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием 

comment), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложения простые нераспространённые, в том числе с оборотами c’est и ce sont, и 

распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

безличные предложения;  

предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

сложносочинённые предложения с союзами et, mais, ou; 

сложноподчинённые предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, puisque, car, 

comme; 

основные временные формы изъявительного наклонения présent, futur simple, passé composé, passé 

immédiat, futur immédiat, imparfait, plus-que-parfait;  

временную форму изъявительного наклонения futur simple в сложноподчинённом предложении для 

выражения гипотезы при наличии реального условия; 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени;  



согласование времён в рамках сложного предложения; 

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложениях);  

косвенный вопрос; 

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста; 

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (être, avoir, 

savoir); 

временную форму условного наклонения conditionnel présent в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом 

предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии 

нереального условия; 

временную форму условного наклонения conditionnel passé;  

временную форму subjonctif présent правильных и неправильных глаголов; 

наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления subjonctif, 

дифференциация между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (affirmer, 

constater и другие; il est certain, il est sûr, il est évident и другие.  

глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в страдательном 

залоге;  

неличные формы глагола (infinitif, gérondif, participe présent, participe passé); 

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

определённый, неопределённый, нулевой, частичный, слитный артикли; 

указательные и притяжательные прилагательные; 

имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

наречия времени и образа действия, количественные наречия; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы 

личных местоимений;  

местоимения и наречия en и y;  

неопределённые местоимения on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu’un/quelques-uns, 

tel/tels/telle/ telles;  

простые относительные местоимения qui, que, dont, où и сложные относительные местоимения 

lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производные с предлогами à и de; 

указательные местоимения celui/celle/ceux; 

притяжательные местоимения le mien/la mienne/les miens/les miennes и так далее; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы 

личных местоимений; два местоимения-дополнения при глаголе (Il le lui dit. Il me le donne.); 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел 

(100–1 000 000); 

предлоги места, времени, направления. 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

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

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, систему 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и так далее); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном (французском) языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении. 

6) Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос; при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

7) Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным (французским) языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные (французские) словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на иностранном (французском) 

языке и применением информационно-коммуникативных технологий; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.  



К концу обучения в 11 классе обучающийся научится: 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

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

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание/ характеристика, 

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

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

речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 мин); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

текста/текстов для чтения – 600–800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщением основных 

сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); создавать письменные высказывания на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

образец (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) Владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правил enchaînement и liaison внутри ритмических групп; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку 

после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

3) Распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:  

глаголов при помощи префиксов re-/ré-/r-/res-, dé-/des-/ dis-, pré-, a-, sur-, sous-, en-/em-;  

имён существительных при помощи суффиксов -ade, -er/ -ère, -eur/-euse, -teur/-trice, -ain/-aine, -ien/-

ienne, -ais/-aise, -ois/-oise, -ence/-ance, -aire, -erie, -ette, -ique, -iste, -isme, -tion/-ation/-ion, -ture, -oir/-oire, -té, -

ude, -aison, -esse, -ure, -ment, -issement, -ise, -age, -issage;  

имён прилагательных при помощи префиксов inter-/in-/ im и суффиксов -el/ -elle, -al/-ale, -eux/-euse, -

ien/-ienne, -ain/-aine, -ais/-aise, -ois/-oise, -ile, -il/-ille, -able/ -ible, -eau/ -elle, -aire, -atif/-ative, -ique, -ant/-ante;  

наречий при помощи префиксов in-/im- и суффиксов -ment, -emment/ -amment;  

имён существительных и прилагательных при помощи отрицательных префиксов in-, im-, il-, ir-, mé-;  

числительных при помощи суффиксов – ier/-ière, -ième;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с использованием 

словосложения: сложных существительных путём соединения основ существительных (porte-fenêtre); 

сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(cybercafé); сложных существительных путём соединения основы/основ существительного с предлогом (sac-

а-dos, sous-sol); сложных существительных путём соединения глагола с местоимением (rendez-vous); 



сложных существительных путём соединения наречия с основой глагола (couche-tard); сложных 

существительных путём соединения существительного с основой глагола (passe-temps); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с использованием 

конверсии: имён существительных от неопределённой формы глаголов (lever un lever, déjeuner un déjeuner); 

имён существительных от имён прилагательных (rouge un rouge à lèvres, bleu le grand bleu); имён 

прилагательных от имён существительных (une orange les gants orange, le cinéma une soirée cinéma); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания. 

4) Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы с прямым порядком слов 

и инверсией, вопросительным прилагательным quel/quels/quelle/quelles, с вопросительным наречием 

comment), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложения простые нераспространённые, в том числе с оборотами c’est и ce sont, и 

распространённые, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

безличные предложения;  

предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

сложносочинённые предложения с союзами et, mais, ou; 

сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parce que, puisque, car, 

comme;  

основные временные формы изъявительного наклонения présent, futur simple, passé composé, passé 

immédiat, futur immédiat, imparfait, plus-que-parfait;  

временная форма изъявительного наклонения futur simple в сложноподчинённом предложении для 

выражения гипотезы при наличии реального условия; 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; 

косвенную речь в настоящем и прошедшем времени (в утвердительных и отрицательных 

повествовательных предложениях); 

косвенный вопрос; 

средства текстовой связи для обеспечения целостности текста; 

глаголы в повелительном наклонении, в том числе образующие нерегулярные формы (être, avoir, 

savoir); 

временную форму условного наклонения conditionnel présent в независимом предложении для 

выражения пожелания, предложения, вежливого вопроса и долженствования и в сложноподчинённом 

предложении с обстоятельственным придаточным условия для выражения гипотезы при наличии 

нереального условия; 

временную форму условного наклонения conditionnel passé;  

временную форму subjonctif présent правильных и неправильных глаголов; 

наиболее частотные глаголы и безличные конструкции, требующие употребления subjonctif, 

дифференциация между ними и «объективными» глаголами и глагольными конструкциями (affirmer, 

constater и другие; il est certain, il est sûr, il est évident и другие. 

глаголы в страдательном залоге forme passive с предлогами par и de, используемыми в страдательном 

залоге; 

неличные формы глагола (infinitif, gérondif, participe présent, participe passé); 

имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

определённый, неопределённый, нулевой, частичный, слитный артикли; 

указательные и притяжательные прилагательные; 

имена прилагательные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

наречия времени и образа действия, количественные наречия; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы 

личных местоимений; 

местоимения и наречия en и y;  

неопределённые местоимения on, tout, même, personne, aucun(e), certain(e)(s), quelqu’un/quelques-uns, 

tel/tels/telle/ telles; 

простые относительные местоимения qui, que, dont, où и сложные относительные местоимения 



lequel, lesquels, laquelle, lesquelles и их производные с предлогами а и de; 

указательные местоимения celui/celle/ceux; 

притяжательные местоимения le mien / la mienne / les miens / les miennes и так далее; 

личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений; ударные и безударные формы 

личных местоимений; два местоимения-дополнения при глаголе (Il le lui dit. Il me le donne.); 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел 

(100 – 1 000 000); 

предлоги места, времени, направления. 

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и так далее); иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и её культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении. 

6) Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос; при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

7) Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на французском языке и применением информационно-

коммуникативных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

 

1.2.8 Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»  

Содержание обучения по учебному предмету «География» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 



сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира для применения различных источников географической информации в решении учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной 

географической задачи; 



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов 

с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 



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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

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 дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, 

в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

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 обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

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

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 

относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической 

информации;  



устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового 

хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелёная 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; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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, экологических 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 источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности 

демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления 

международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической 

информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных 

регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении 

целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической 

информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации 

различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными условиями 

и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с 

использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная 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 обобщения и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать 

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 



фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

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 источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 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 географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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 проблем 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 изученных стран; их 

отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных 

отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных 

стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и 

России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

 

1.2.9 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне среднего общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Биология» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 



исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 



готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода 

к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых 

стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в 

нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые для 

формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, 

отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 



использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 



владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают 

специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных 

с биологией. В программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация 

живых систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма 

молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах 



многообразия и происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы их 

применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья 

и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 

организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-

популярные материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, 

экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных 

направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), определять границы 

их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, 

использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: 

наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, 

действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья 

и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-

популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать 



по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

1.2.10 Планируемые результаты освоения программы по учебному предметы «Физика»  на уровне 

среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Физика» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области 

физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической 

науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 



нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, 

применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области 

физики;  

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 



способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, 

точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, 

среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, 

разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон 



сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать 

выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной 

из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и 

единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч 

света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и 

квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, 

энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 



Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, 

законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать 

выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных 

устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной 

из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

1.2.11 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Химия» на базовом 

уровне среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Химия» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего 

общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является системно-

деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения 

предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-



нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания 

того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных 

поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой 

деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках 

своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и 

реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального 

природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального научного 



мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный 

факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания 

и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения 

отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, 

уравнение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и 

химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и 



форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных 

поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять 

межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать 

идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно 

или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по 

исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена 

мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её цели 

и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» обучающихся 10 класса отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А. М. 

Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и превращений органических 

соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номенклатуре 

(IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ А. М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения массы 

веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства 

типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, 

ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 



использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный 

газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции 

органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» обучающихся 11 класса 

отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический 

закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная 

известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в 

соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к 

определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  



сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 

периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу 

и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, 

обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле 

Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих 

научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма 

газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью 

универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции 

ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать 

опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

1.2.12 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Информатика» на 

уровне среднего общего образования (базовый уровень)  

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

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

соблюдение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании 

информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными на достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания роли 

информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы метапредметные результаты, отражённые в универсальных учебных действиях, а именно: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности;  



координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и 

обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, 

баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять 

информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах 

дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном 

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 



качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к 

базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта 

в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

1.2.13 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования  

Содержание обучения по учебному предмету «Обществознание» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего образования 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 



ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, 

прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при 

выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных 

и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и 

обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том 

числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 



формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая 

область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты к концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания 

о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 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 

механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 

познавательной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути 

их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 

ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества, в том 

числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 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 документов 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 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных 

областях жизнедеятельности; 

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 отношений, виды социальных 

групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, 

современные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию, в 

том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, проявлений 

общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, 

особенностей общения в информационном обществе, причин возникновения межличностных конфликтов, 

экономической свободы и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер 

поддержки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения 

социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из 

различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках 

в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 

выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил 

грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь 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 документы, необходимые в 

социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 

экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в 

постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных 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, статусноролевая теория личности, семья 

и её социальная 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, функции государственного 

управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов 

власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, 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 различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 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, структурнофункциональный анализ, 

системный, институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в 

будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии 

в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

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, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды 

правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 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, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация традиционных 

политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую, проектноисследовательскую 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 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать 

его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с 

изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, 

образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью различных политических 

институтов современного общества, политической социализацией и политическим поведением личности, её 

политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в политическом 

процессе, деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 



действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», 

«Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических отношениях и 

этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных 

ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, 

функциях и легитимности политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии 

и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите 

прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, 

о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

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 документы, необходимые в 

социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, юриста. 

 

1.2.14 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «История» на уровне 

среднего общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «История» соответствует Федеральной образовательной 

программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

Личностные результаты  

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность 

в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и мира;  



способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из 

истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития 

человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

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

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и 

негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

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

места в поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры 

как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями 

людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); 

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения). 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  



систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения 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, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 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 использованием фактического материала, в том 

числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 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 достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 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 противодействовать 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 достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, 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 древнейших времен до начала XX в. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 Республик, 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 особую 



значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и человечества 

в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914–

1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в 1914–1945 гг. 

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 истории России 

1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 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 исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе 

используя источники разных типов. 

Структура предметного 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) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины 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 оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или 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. 

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 России 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, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 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 истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 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. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

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 исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 

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 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 

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 информации, 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 которому он относится, и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

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 исторической 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 1914–1945 гг.; 



на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 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 зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

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 историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, 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 истории 

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), изучаемые 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 исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической 

карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 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 зарубежных 

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 подготовке 

учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов 

России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 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 культурой, 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, социально-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, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое 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; особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

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 г. – начало ХХI в.), объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. 

– начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 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 г. – начало ХХI в.), события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся исторические 

личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 



информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

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

событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 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, анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры рассматриваемого 

периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 г. 

по начало ХХI в.; 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 России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и 

зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 



стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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 всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и 

другие, 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 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) 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 (1945 г. – начало ХХI в.), 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 которому он относится, и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 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 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 



картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты 

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

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 подготовке 

учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 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 культурой, 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, социально-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, связанным с 

историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

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, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 

явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

 

 

 
1.2.15 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Содержание обучения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствует 

Федеральной образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  



Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять 

принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы 

Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 

флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные 

ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 



здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества 

и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их 

роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической 

грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и применению 

для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

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

ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 



информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

их представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности 

и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения 

с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 

решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и 

за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

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

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать 

право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 

ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, 

оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 



государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; 

знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность 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; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, 

в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества 

и личности в обеспечении безопасности. 

 

1.2.16 Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования 

Содержание обучения по учебному предмету «Физическая культура» соответствует Федеральной 

образовательной программе основного общего образования, утвержденной приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371  

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 



умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

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

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 



деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 



формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, 

роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных 

формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и 

контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности 

и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом развитии 

и физическом совершенствовании; 



выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной 

активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки, 

исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять 

их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять 

их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Мировая художественная культура. 

Изучение данного учебного предмета обеспечит: 

- сформированность представлений о роли искусства и культуры в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение родной культуры и искусства к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа художественных произведений. 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях искусства; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества автора в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в художественном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка искусства 

Выпускник научится: 

- понимать и характеризовать: 

• основные виды и жанры искусства; 



• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• основные вехи развития мировой и национальной культуры, закономерности смены основных 

стилей и направлений; 

• шедевры отечественного и мирового искусства, имена выдающихся мастеров русского и 

зарубежного искусства; 

• особенности языка различных видов искусства; 

• истоки и общность разных видов искусств, ценности и идеалы, воплощенные в 

художественных произведениях. 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусства, Интернет и др.); 

- иметь первичные навыки самостоятельной исследовательской работы и самообразования в 

сфере искусства; 

- приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времен до наших 

дней; 

- описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать свое отношение к 

ним; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства 

Итогом изучения элективного курса «Мировая художественная культура» является 

сформированность следующих компетенций, умений, навыков и способов деятельности: 

Познавательные: 

• понимание и интерпретация текстов художественного, научного, делового характера; 

• выделение основного смысла текста, события, явления, соотношение со своим опытом и 

ценностями, то есть формирование своего личностного 

смысла; 

• удержание одновременно нескольких смыслов сложных явлений, событий, текстов, 

высказываний и т.п.; 

• умение получать, отбирать в соответствии с целями или потребностями информацию, 

использовать ее для достижения целей и собственного развития; 

• умение схематизировать информацию из письменных и устных источников, составлять 

собственные тексты, типологизировать, систематизировать и классифицировать их; 

• способность наблюдать за природными объектами и явлениями, на основе этих наблюдений 

делать выводы об их сущностях, соотносить результаты наблюдений с прошлым опытом и 

представлениями, менять их в зависимости от новых результатов и их анализа; 

• умение строить предположения о возможных причинах и последствиях явлений материального 

и идеального мира, выдвигать гипотезы, обосновывать их основания; видеть и вычленять проблемы, строить 

предположения об их разрешении, уметь поставить задачу, выявить в ней ее условия и неизвестные 

компоненты, подобрать и создать варианты решения; 

• умение находить свой личностный смысл в произведениях художественной литературы и 

искусства, соотносить их со своими чувствами, опытом, ценностями. 

Деятельностные: 

• построение индивидуальной и коллективной деятельности в полном ее цикле: постановка 

целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, практическая реализация, получение готового 

продукта, анализ результатов, рефлексия и самооценка; 

• умение создавать для себя нормы деятельности и поведения пользоваться или критически 

относиться к нормам, созданным другими людьми, обществом и государством; 

• осуществление в целях собственного образования выбора своих действий, объектов и 

предметов познания и труда; 

• осуществление рефлексии своей деятельности, поведения и ценностей, то есть умение 

обращать свое сознание на свою деятельность, и в связи с этим использовать в своей жизнедеятельности 

адекватное представление о сильных и слабых сторонах своей личности; 

• умение действовать по алгоритму, самому составлять алгоритм новой деятельности, 

поддающейся алгоритмизации; 

• умение выразить себя, мир своих чувств и представлений в художественном тексте, искусстве, 

пластике, в других видах творчества; 

• проведение самооценки собственных знаний и умений, трудовых усилий, продвижений в своем 



развитии. 

Коммуникативные: 

• умение строить коммуникацию с другими людьми - вести диалог в паре, малой группе, 

учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с партнерами для получения общего продукта 

или результата; 

• владение языком как средством коммуникации, понимание сходства и различия языков науки и 

искусства; 

• ориентирование в пространстве, понимание языка схем, карт, планов; понимание и 

использование многомерности природного, рукотворного и социального пространства; понимание границы 

пространств и корректировка 

в связи с ними своих действий и поведения; 

• ориентирование во времени, умение соотнесения фактов и событий прошлого и настоящего с 

эпохой, временем и другими событиями, высказывание предположения о тенденциях; 

• умение занимать в соответствии с собственной оценкой различные позиции и роли, понимание 

позиции и роли других людей. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 «Сочинение в формате гипертекста. Учебный проект по литературе» 

Использование технологии проекта позволит решить ряд важных педагогических задач и 

сформировать предметные и метапредметные умения у обучающихся:  

- работать с художественной и критической литературой, собирать исследовательский материал на 

заданную тему, самостоятельного добывать знания; 

- уметь работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности;  

- реализовать творческие, организаторские, художественные способности; 

- формировать навыки культуры оформления проектных и исследовательских работ; 

- обеспечит высокий уровень филологической подготовки гимназистов, практической 

ориентированности обучения. При этом лингвистические и литературоведческие знания не только 

систематизируются, но и актуализируются;  

- на примере судеб известных русских поэтов, писателей, лингвистов обеспечит  у учащихся 

воспитание благородства взглядов, волевых качеств, художественного вкуса, образного мышления.  

Проектная технология является ведущей для формирования универсальных учебных действий 

(УУД) обучающихся. В ходе работы над проектом у обучающихся будут сформированы: 

Личностные универсальные учебные действия 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• уважение к истории, культурным и литературным памятникам; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 



• ответственность, стремление к организации свободного времени; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

• готовность к выбору профильного образования; 

• адекватная позитивная самооценка и Я-концепция. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

• планирование путей достижения целей; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватное самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение 

необходимых корректив в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• навыки работы с информацией: расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и интерпретация информации; 

выделение главной и избыточной информации, смысловое свёртывание и  представление информации в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов), работа с понятиями, терминами – давать определения, 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений литературного и культурологического 

характера, выявляемых в ходе проектной деятельности; 

• структурирование текста, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивание последовательности описываемых событий; 

• работа с метафорами — понимание переносного смысла выражений, понимание и 

употребление оборотов речи, построенных на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

• владение устной и письменной речью;  

• умение строить монологическое контекстное высказывание; 

• умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

В процессе работы над проектом у обучающихся будет сформирована ИКТ-компетентность: 

• умение осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• использование звуковых и музыкальных редакторов; 

• умение избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

• использование различных приёмов поиска информации в Интернете, в поисковых сервисах, 

умение строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использование приёмов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; 

• формирование собственного информационного пространства: умение создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

История науки (На основе диалога культур) 

В процессе освоения курса у обучающихся формируются: 

• Представления о функциях науки в жизни современной цивилизации. 

• Система  представлений о логических закономерностях развития науки как особой отрасли 

культуры в зависимости от запросов социума. 

• Основы критического мышления. 

• Компетенции в сфере исследовательской, творческой деятельности: умение выдвигать 

гипотезы, умение структурировать тексты, умение работать с метафорами, умение давать определения 

понятиям, умение классифицировать, умение делать выводы и умозаключения. 

Личностные УУД: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

• выраженная  устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; 

• ценностное отношение к знанию и процессам его «добывания». 



Регулятивные УУД: 

• познавательная рефлексия в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• способность планировать пути достижения целей; 

• способность устанавливать целевые приоритеты; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• способность принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров (в группе). 

Познавательные УУД: 

• основы рефлексивного чтения; 

• умение ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• умение самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

• способность учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• умение продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООО СОО является частью системы 

оценки и управления качеством образования в Гимназии и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта – Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах 

учебных предметов 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 

итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

Гимназии, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая контроль, 

индивидуальные достижения, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования разного уровня. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- 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 оценивания 

осуществляется предметной кафедрой учителей по данному предмету и администрацией Гимназии. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Итоги процедур оценки результатов деятельности Гимназии обсуждаются на педагогическом и 

административном советах и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы Гимназии и уточнению 

и/или разработке программы развития Гимназии, 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 Гимназии реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для отдельных предметов предлагаются результаты двух уровней изучения - базового 

и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Гимназии. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге Гимназии возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии; участии в 

общественной жизни Гимназии, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  Гимназии  и  осуществляется  

участниками 

«Четверки», педагогом-психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

карты индивидуальных достижений и характеристики личности обучающегося (по запросу учащегося и его 

родителей (законных представителей) по формам, установленным Гимназией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные  

универсальные  учебные  действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 



Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

административного и педагогического советов ежегодно. Инструментарий строится на межпредметной 

основе. 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основными процедурами итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального творческого проекта. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; исследовательское; информационное; творческое. 

Индивидуальный творческий проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагога (учителя, классного руководителя, куратора, педагога-организатора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского. 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

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

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Основными критериями оценивания итогового индивидуального проекта (учебного 

исследования) являются следующие критерии: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности педагогами 

Гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного продукта 

с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией Гимназии в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

1.3.5. Система внутригимназического мониторинга образовательных достижений 

Система внутригимназического мониторинга включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 



 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора 

уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. В ходе оценки сформированности метапредметных 

результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

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 на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов 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 допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 



Промежуточная аттестация может проводиться на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и отражаться в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебных планов НОО, ООО, СОО. 

 

Представление и учет образовательных достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений обучающихся на уровне среднего общего образования проводится в конце каждого полугодия и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемыми результатами, 

содержанием учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в Гимназии. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутригимназического 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования 

их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Для учёта результатов внеурочной деятельности 

используется технология портфолио в сочетании с индивидуальным учётом образовательных достижений 

обучающихся. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООО СОО. 

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. (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Организация подготовки к государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

ежегодным Планом подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Система оценивания образовательных результатов 
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ты 
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ия 
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Формы оценки достижений планируемых результатов  в условиях освоения ООП СОО 
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оценивания 
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проведения 

Содержание 

Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации путем фиксации 

заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности 

всего класса или одного обучающегося. 

Стартовая 

диагностиче

ская работа 

Сентябрь Определяет актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организует 
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предметных способов/средств действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

           Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) Гимназии сформирована 

в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД на уровне среднего общего образования (далее – СОО), а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся 

как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы 

и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД Гимназии является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы (далее – ООО). Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООО, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 
- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного 

типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и 

др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами Гимназии, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

УУД в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, так и во 



внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего образования 

(далее – ООО) к СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

СОО - этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 

приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.1 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умения учиться. Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Обучающиеся на этапе среднего общего образования входят в период развития соответствующий 

юношескому возрасту. Это период, когда человек может пройти путь от неуверенного, непоследовательного 

отрока, притязающего на взрослость, до действительного взросления. 
В этот период активно формируется самосознание и собственное мировоззрение, творческий подход к 

решениям, умение принимать решения, анализировать существующие варианты и критически конструктивно их 

осмысливать; возникает проблема выбора жизненных ценностей, самоопределения и выбора профессии; 

возрастает волевая регуляция, концентрация внимания, объем памяти, способность к абстрактно-логическому 

мышлению; появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах, стремление заново и 

критически осмыслить всё окружающее. 

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностью соответствует 

перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоения обучающимися ООП СОО. 

Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Поскольку в юности происходит формирование внутренней позиции по отношению к себе, по отношению 

к другим людям, а также к моральным ценностям, личностные УУД рассматриваются в контексте формирования 

основных сфер отношений: отношения обучающихся к России как Родине и государству, к себе, к окружающим 

людям, к окружающему миру. 

Отношение к России как Родине и государству предполагает, с одной стороны, формирование отношения к 

России как продукту исторического развития народа, который переделывает естественную среду обитания в 

соответствии с представлениями своей культуры (Артановский С.Н.) и связано с чувствами уважения, гордости, 

ответственности, идентичности себя с родиной. С другой стороны, осознание обучающимися России как 

социального института, обеспечивающего поддержание порядка в отношениях между его членами, 

опирающегося на законы и традиции, что предполагает формирование определенной гражданской позиции как 

активного и ответственного члена данного социального института. 

Отношение к себе связано с формированием системы ценностей: ценности саморазвития и 

самовоспитания, ценности самообразования и самоопределения, ценности ЗОЖ и семейных ценностей. 

Принятие данных ценностей создает основу для сознательного отношения к своей жизни, осознанного выбора 

возможностей реализации себя и своих жизненных планов. 

Отношение к окружающим людям формируется на основе принятия нравственных ценностей и их 

реализации во взаимопонимании, сотрудничестве и бережном отношении к физическому и психологическому 

здоровью других людей. 

Отношение к окружающему миру определяется наличием сформированного научного мировоззрения, 

эстетическим и экологическим восприятием мира. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине и государству: 

1.1. Российская гражданская идентичность (п.7.1,7.3 ФГОС СОО) 



- патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и

 настоящее многонационального народа России; 

- уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) и государственного языка Российской Федерации; 

- уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- осознание ценности многонационального российского общества; 

- осознание места России в мировом сообществе; 

- осознание природного богатства родной страны; 

- уважение и сохранение памятников истории и культуры России; 

1.2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества (п.7.2,7.4 ФГОС 

СОО) 

 

 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
- сформированность различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- чувство собственного достоинства; 

- осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и
              демократических ценностей; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;    

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- приобретение опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 
- приобретение опыта реализации собственного лидерского потенциала. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе: 

1.3. Ценности саморазвития и самовоспитания (п.7.5 ФГОС СОО) 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности; 

- готовность и способность к творческой и инновационной деятельности; 

- навыки креативного и критического мышления; 

1.4. Ценности самообразования (п.7.9 ФГОС СОО) 

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознание ценности образования и науки; 

- осознание ценности труда и творчества для человека и общества, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность и способность к построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

1.5. Ценности самоопределения (п.7.13 ФГОС СОО) 

- готовность и способность к личностному самоопределению, способность строить жизненные планы; 

- осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении

 личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

1.6. Ценности здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) (п.7.11 ФГОС СОО) 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- принятие и реализация потребности в физическом самосовершенствовании, занятие спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью; 

1.7. Семейные ценности (п.7.15 ФГОС СОО) 

- осознанное принятие традиционных ценностей семьи; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- сознательное отношение к родительству (отцовству и материнству); 

- осознание значения семьи для жизни современного общества. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

1.8. Взаимопонимание (п.7.6,7.8 ФГОС СОО) 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

 мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания; 
- готовность и способность находить общие цели с другими людьми и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
1.9. Сотрудничество (п.7.7 ФГОС СОО) 

- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной,

 учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- навыки сотрудничества с детьми младшего возраста в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной,

 учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- умение выстраивать общение в различных стилях в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
1.10. Отношение к физическому и психологическому здоровью других людей(п.7.12 ФГОС СОО) 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, 
- умение оказывать первую помощь; 

- осознанное соблюдение эмоционально-психологической и информационной безопасности в 

отношении окружающих людей; 
- осознание роли гражданской обороны в области защиты людей в чрезвычайных ситуациях. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру: 

1.11. Мировоззрение (п.7.4 ФГОС СОО) 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур; 

- владение основами научных методов познания окружающего мира; 

- активное и целенаправленное познание окружающего мира; 

- ответственное и уважительное отношение к достижениям современной научной мысли; 

1.12. Эстетическое мышление (сознание) (п.7.10 ФГОС СОО) 

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

спорта, общественных отношений; 

- приобретение опыта проявления эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; 

- активное и осознанное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 
1.13. Экологическое мышление (п.7.14 ФГОС СОО) 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; 

- бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности и разумного природопользования; 
- понимание влияния научных открытий на экологическое состояние окружающей среды. 

Метапредметные УУД обеспечивают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Поскольку в юношеском возрасте формируется система мировоззрения и индивидуальный стиль 

умственной деятельности, метапредметные УУД рассматриваются комплексно и не сводятся к формированию 

отдельных умений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивными, познавательными и коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя собственно регуляцию деятельности, 

навыки построения стратегии деятельности и ее рефлексии. 

Собственно, регуляция деятельности складывается из навыков целеполагания, планирования, контроля, 



регуляции и оценки деятельности. 

Целеполагание - это предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлено 

действие. Правильно поставленная цель должна быть ясной, актуальной и имеющей отношение к деятельности 

(что именно мы хотим?), должна быть измеримой (какие результаты покажут достижение цели?), достижимой 

(не слишком ли цель сложная или лёгкая? что может помешать? что - помочь?), согласованной с другими 

целями (для чего нужен этот результат?) и определённой по срокам достижения (когда должен быть получен 

запланированный результат?). 

Планирование тесно связано с целеполаганием и представляет собой составление последовательности 

действий, которые должны привести к цели. Грамотно составленный план должен содержать: формулировку 

цели; описание последовательности действий (как мы хотим добиться цели?); сроки выполнения (когда?); 

содержание работы (что будем делать?); объем работы (сколько будем делать?); методы (какими способами 

будем делать?). 

Умение оценивать правильность выполнения деятельности формируется на операциональной основе 

контроля деятельности. Структура действия оценки включает следующие компоненты: объект оценки, критерий 

оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в знаково-символической форме результата 

оценивания. Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной 

деятельности. 

Под стратегией поведения понимается (Пономаренко Т.И.) совокупность устойчивых форм поведения, 

выстроенных в определенной последовательности для достижения цели (результата). 

Виды стратегий различаются по структуре и направленности на цель («жизненные стратегии» - 

составляющими элементами для которых являются: время, событие, отношение, активность, своевременность, 

ответственность, а конечной целью - смысл жизни; «стратегии, сориентированные на реальную, конкретную, 

близкую цель», основными элементами структуры таких стратегий являются действия и состояния. Это 

стратегии принятия решения, целеполагания, когнитивные и стратегии достижения); по конечному результату 

(«успешные»,  «неуспешные»);  по  содержанию  опорных  форм  поведения  («пассивные»,  «активные», 
«смешанные», «спонтанные», «творческие»). 

Процесс построения стратегии поведения и деятельности (М. Мескон) состоит из девяти шагов: выработка 

целей; оценка и анализ внешней среды и ресурсов; анализ сильных и слабых сторон внутренних ресурсов; 

анализ и выбор стратегических альтернатив; реализация и оценка стратегии. 

Рефлексия - это эффективный способ понять самого себя, выявить свои сильные и слабые стороны и 

использовать в деятельности свои способности с максимальной пользой. Рефлексия помогает обучающемуся не 

только осознать пройденный учебный материал, но и выстроить логическую цепочку, 

систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других. 

Рефлексия проявляется в разных сферах нашей деятельности и на разных уровнях самопознания. 

Различают формы рефлексии в зависимости от направленности сознания на ту или иную область психической 

деятельности («личностная рефлексия» наиболее тесно связана с эмоционально-оценочной деятельностью, 

«познавательная рефлексия» направлена на познавательные процессы и связана с анализом и оценкой 

особенностей мышления, внимания, памяти, «когнитивная рефлексия» направлена на анализ содержания и 

качества знаний и их соответствие требованиям общества, «межличностная рефлексия» связана с осмыслением 

и оценкой наших отношений с другими людьми, «социальная рефлексия» позволяет понимать, как к тебе 

относятся окружающие); связанные с временным аспектом оценочной деятельности («ретроспективная 

рефлексия» направлена на оценку своих поступков, анализ их причин и извлечение уроков на будущее, 

«перспективная рефлексия» - это предвидение возможных результатов действий); как этапа урока (по 

содержанию: символическая, устная и письменная; по форме деятельности: коллективная, групповая, 

фронтальная, индивидуальная; по цели: эмоциональная рефлексия ("понравилось / не понравилось", "интересно / 

скучно"), рефлексия деятельности ("получилось / не получилось", "трудно / легко", почему?), рефлексия 

содержания материала ("узнал", "понял", "научился"), рефлексия мыслительных процессов ("как думал", "как 

запоминал"). 

Познавательные универсальные учебные действия включают умения, входящие в структуру 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, деятельности по работе с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения организовывать взаимодействие с 

различными людьми в различных видах деятельности и умения адекватного использования речевых средств в 

соответствии с задачей коммуникации. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия (п.8.1,8.6,8.7,8.9 ФГОС СОО) 
1.1. Регуляция деятельности 

- умение самостоятельно определять цели деятельности; 

- умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта, проведения исследования); 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 
- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 



результат; 

- умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

1.2. Построение стратегии поведения и деятельности 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения и нести за них ответственность; 

- умение определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения деятельности; 

- умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и находить средства для их 

устранения; 

- умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и контролировать своё 

время); 

1.3. Рефлексия деятельности 

- владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и оснований; 

- владение навыками осознания совершаемых мыслительных процессов, их результатов и оснований 

(познавательная рефлексия); 
- осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью; 

- умение демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО) 

2.1. познавательная деятельность 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения познавательных проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- владение навыками смыслового чтения текстов / умение работать с различными текстами (находить в 

тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, структурировать текст, устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать главную идею текста, 

преобразовывать и интерпретировать текст, критически оценивать содержание и форму текста, умение 

трансформировать линейный текст в нелинейный и наоборот, умение выделять в тексте факты и мнения, 

различать их); 

- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 
2.2. Работа с информацией 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности; 

- владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

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

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

- умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
2.3. Проектно-исследовательская деятельность 

- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

- умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

- умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 



опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия (п.8.2,8.8 ФГОС СОО) 
3.1. Организация взаимодействия: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

- умение учитывать позиции других участников деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение); 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- работать индивидуально и в группе; 

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

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.) 

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

комбинированного взаимодействия; 

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы); 

3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- умение использовать адекватные языковые средства (владение языковыми средствами); 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

- умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи собеседника. 

 
2.1.2 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

УУД на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные 

вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: а)

 объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

междисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 



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 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 взаимодействия с другими людьми, 

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

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

представителями местного сообщества, культурной и научной общественности для выполнения 

учебно- исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и 

социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) учебно-исследовательские конференции обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях может носить междисциплинарный характер 

и касаться ближайшего будущего; 

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная

 организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: а) 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. В Гимназии 

используются: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 
г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.3 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне 

среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

междисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 



образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не только в Гимназии, но и в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если культурный проект — сообществу людей культуры и искусства. 

Учебно-исследовательская деятельность - учебная деятельность, направленная на реализацию основных 

этапов научного исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в 

отличие от научного исследования, не предполагающая получение нового научного результата. 

Проектная деятельность - любая социально значимая организованная деятельность обучающихся, 

опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, 

личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Исследовательская деятельность - деятельность, связанная с решением обучающимися проблемы с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования, и 

получение в результате объективно новых научных знаний. 

2.1.4 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

исследовательское; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

инженерное; 

информационное; 

социальное; 
игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

                 исследовательское; 

информационное; 

творческое. 

2.1.5 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной

 деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры и др.). 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе: 
Ценности саморазвития и самовоспитания 

- готовность и способность к творческой и инновационной деятельности; 

- навыки креативного и критического мышления; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности; Ценности 

самообразования 
- осознание ценности образования и науки; 



- осознание ценности труда и творчества для человека и общества, 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

Сотрудничество 

- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной,

 общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
- навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной,

 общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

- готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру: 
- Мировоззрение 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

 науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
- владение основами научных методов познания окружающего мира; 

- активное и целенаправленное познание окружающего мира; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регуляция деятельности 

- умение самостоятельно определять цели деятельности; 

- умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Построение стратегии поведения и деятельности 

- умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения деятельности; 

- умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и находить средства для их 

устранения; 

Рефлексия деятельности 

- владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и оснований; 

- осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью; 

Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО) Познавательная 

деятельность 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Работа с информацией 

- владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

Проектно-исследовательская деятельность 
- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы; 



- умение выдвигать гипотезы; 

- умение организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

- умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Организация взаимодействия 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.) 

- умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты). 

Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

2.1.6 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические условия: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

основному общему образованию; 

- учет специфики психофизического развития обучающихся в юношеском возрасте; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических работников, родителей; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Условия подготовки кадров: 

Созданы условия для профессионального развития педагогов и повышения их квалификации: обучение на 

курсах, участие в научно-методических вебинарах, семинарах, мастер-классах, участие во временных 

творческих объединениях и др. 

Педагогический коллектив Гимназии имеет необходимый уровень подготовки для реализации программы 

развития УУД, что включает следующее: 

2.1.6.1 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

2.1.6.2 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

2.1.6.3 наличие позиции педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

2.1.6.4 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства Гимназии, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

2.1.6.5 взаимодействие Гимназии с другими организациями общего и дополнительного 

образования, ВУЗами, с учреждениями культуры и искусства; 

2.1.6.6 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в Гимназии, обеспечение возможности выбора 

обучающимся уровня освоения предметного материала, обеспечения педагогического сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

2.1.6.7 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

2.1.6.8 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, сетевых 

профильных классов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

2.1.6.9 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями родных языков и представителями иных 

культур; 

2.1.6.10 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования; 

2.1.6.11 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

2.1.6.12 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, 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 затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 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 информационно-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 поставленная учебная 

задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, 

чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Организационно-методическое обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть представлена в виде 

следующего алгоритма: 
1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и 

определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбирать; 

3) организация вводных теоретических курсов для учащихся об общих принципах осуществления 

проектной и исследовательской деятельности; 

4) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапами работы; 

5) защита работы. Защита проектов и учебных исследований осуществляется в рамках 

гимназической научно-практической конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения группой педагогов представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося, и письменного отзыва руководителя. Защита может быть организована в сети (используя для 

этого телекоммуникационные средства). 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, защита реализованного проекта, представление 

учебно- исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- 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 других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 



4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 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 педагогическим (кураторским) сопровождением. В функцию 

педагога (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (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 изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной 

возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием 

компьютерных программ в том числе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Программа отдельных учебных предметов (приложение №1) 

 

2.3 Программа воспитания (приложение 2) 

 

2.4 Программа работы с детьми с признаками одарённости 

Пояснительная записка 

Настоящая Программа работы с детьми с признаками одарённости является составной частью ООП СОО 

Гимназии в отношении организации такого образовательного пространства, которое необходимо для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирования их потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации и 

творческому самовыражению. 

Программа представляет собой документ, определяющий стратегические цели и задачи системы 

выявления, поддержки и развития детской одарённости на этапе получения среднего общего образования, 

планируемые результаты и критерии оценки эффективности работы. 

Одарённость - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. А одарённый ребёнок - это ребёнок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. Таким образом, понятие «одаренность» связано с 

исключительным развитием как общих (умственных), так и специальных способностей. Все способности имеют 

некую общую основу, важную для развития и проявления практически любых способностей. Эти общие 

способности определяют уровень и своеобразие любой умственной деятельности, и потому их часто называют 

умственными способностями. 

Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей: 

• с необыкновенно высоким уровнем умственного развития; 

• с признаками специальной умственной одаренности (например, математической); 

• с потенциальной, или «скрытой», одаренностью. 

Таким образом, программа работы с детьми с признаками одарённости ориентирована на широкий круг 

учащихся, потенциально одаренных. 

Анализ различных классификаций видов одаренности и образовательной среды Гимназии позволяет 

выделить те виды одаренности, для развития которых в Гимназии существуют наиболее благоприятные 

психолого-педагогические условия. 

1. Интеллектуальный (академический) тип одаренности. Именно этот тип одаренности учитель 

легче всего видит и наиболее высоко оценивает. Обучающиеся этого типа одаренности точно и глубоко 

анализируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к философскому осмыслению материала. Для 

них характерен высокий интеллект, развитый ум, благодаря которому эти учащиеся легко усваивают разные 

предметы. Однако из-за разного отношения к школьным предметам и учителям они могут по одним предметам 

учиться отлично, а по другим - нет. Эти школьники умеют самостоятельно получать знания - сами читают 

дополнительную литературу. 
Выделяется два основных подтипа интеллектуальной (академической) одаренности: 

- учащиеся с широкой способностью к обучению, высокими общими умственными способностями, 

- учащиеся, у которых повышенные способности проявляются лишь в одной или нескольких близких 

областях деятельности. 

2. Креативный тип одаренности. Главная особенность этого типа одаренности выражается в 

нестандартности мышления, в особом, часто непохожем на других, взгляде на мир. Этот тип одаренности с 

большим трудом обнаруживается в школьной практике, не только из-за школьных программ, которые не дают 

возможности этим детям выразить себя, но потому, что эти ученики почти всегда очень трудны в школьной 

жизни. Тот факт, что практически у всех творческих детей-подростков отмечаются заметные поведенческие 

проблемы, не случаен - именно так называемая некомформность этих учащихся, то есть их нежелание, а подчас 

просто неумение идти «в ногу» со всеми остальными, и является личностной основой их одаренности, той базой, 

на которой и строится их нестандартное видение мира. У этих учеников легко можно увидеть их недостатки, их 

трудности, а вот увидеть в школьной деятельности их особые творческие способности очень трудно, а порой и 

невозможно без специальной работы в этом направлении. Очень часто ученики с этим типом одаренности не 

особенно хорошо учатся, и тому есть много причин: и пониженная мотивация к усвоению (придумать им бывает 

легче, чем усвоить готовое), и собственный, иногда очень причудливый познавательный мир, в котором не 

всегда есть место школьным урокам. 

Для того чтобы увидеть подлинные творческие способности этих учеников, им нужно предлагать особую 

деятельность, допускающую и активно предполагающую проявление их самобытности, необычного видения 

мира, будь то нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или исследовательские проекты. 

3. Лингвистическая одарённость. Лингвистический интеллект - способность использовать язык для 

того, чтобы создавать, стимулировать поиск или передавать информацию, способность грамотно работать с 

устным и письменным текстом. Лингвистический интеллект необходим поэту, писателю, редактору, 

журналисту, филологу, переводчику, а также любому образованному человеку в современном мире. Выделение 



лингвистической одаренности в отдельный тип связано с особенностями образовательного пространства 

гимназии, в котором особое внимание уделяется именно языковым, вербально-лингвистическим способностям. 

4. Лидерская или социальная одаренность. Такая одаренность характеризуется способностью 

понимать других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. Лидерская одаренность, 

по мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, однако наряду с этим 

необходима и хорошо развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, способность к 

сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, 

помогающее им нравиться другим людям. 

К сожалению, у многих школьников с выраженными лидерскими способностями интерес к школьному 

обучению недостаточен, и их незаурядные лидерские возможности реализуются в деятельности не только 

далекой от школы, но и иногда прямо с ней конкурирующей. Такие ученики часто рассматриваются учителями 

только как заурядные хулиганы, что вызывает с их стороны ответное негативное отношение. Нужна 

специальная, иногда длительная и сложная работа, чтобы повернуть учеников с этим типом одаренности лицом 

к школе. 

Программа работы с детьми с признаками одарённости на уровне среднего общего образования является 

преемственной и логически продолжает Программу работы с детьми с признаками одаренности на уровне 

основного общего образования. 

2.4.1 Цели, задачи и принципы Программы работы с детьми с признаками одарённости 

Цель Программы - создание условий для выявления, поддержки и развития детей с признаками 

одарённости, их личностного роста, самореализации, профессионального самоопределения на уровне среднего 

общего образования, в том числе: 

• становление и развитие личности обучающегося, готового и способного к саморазвитию и личностному 

самоопределению, постановке целей и определению жизненных планов, мотивированного к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, осознающего российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме; 

• освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

• освоение умений, характерных для конкретной предметной области, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- изучение природы детской одарённости; 

- выявление и отбор детей с признаками одарённости, создание условий для развития 

творческого потенциала личности, личностного роста; 

- создание базы данных обучающихся с признаками одарённости в Гимназии в рамках 

Программы выявления, поддержки и развития детей с признаками одарённости на этапе среднего общего 

образования; 

- развитие способностей обучающихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального компонентов образования; 

- внедрение в образовательное пространство гимназии дополнительный вариант оценивания обучающихся 

в форме «портфолио»; 

- совершенствование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих компонентов 

образовательного пространства Гимназии; 

- повышение уровня и качества гимназического образования через идеи гуманной и личностно 

ориентированной педагогики; 

- подготовка и повышение квалификации кадров по работе с детьми с признаками одарённости, 

стимулирование творческой деятельности педагогического коллектива. 
Программа работы с детьми с признаками одарённости составлена в соответствии с ФГОС СОО, в том 

числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования. 
Реализация программы развития строится на следующих принципах: 

• системно-деятельностный подход как методологическая основа Стандарта; 

• программно-целевой (проектный) подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременную коррекцию и регулирование действий; 
• свобода выбора обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

• открытость (программа открыта для обсуждения, корректировки на основе свежих идей и критических 

мнений); 

• командность (программа предполагает слаженную работу педагогического коллектива как единой 

команды, готовой к профессиональной деятельности по всем приоритетным направлениям развития Гимназии); 



• общественное соуправление (программа определяет участие в управлении развитием гимназии 

родительской общественности, предметных педагогических объединений, Совета обучающихся, Совета 

родителей); 

• сотрудничество (программа предполагает тесное сотрудничество Гимназии с социальными партнерами, 

учреждениями дополнительного образования, сотрудничество всех участников образовательного процесса - 

учителей, обучающихся и их родителей; целью сотрудничества является включение ребёнка в детско-взрослую 

общность, формирование умения общаться с людьми разного возраста, взглядов, характеров, воспитание 

толерантности); 

Координационное направление Диагностическое направление 

• гуманитаризации (предполагает формирование у обучающихся многоплановой, целостной и 

динамической картины духовного развития). 

2.4.2 Направления и содержание работы в рамках реализации Программы 

В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы: 

- Координационное направление: обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ 

деятельности. 

- Диагностическое: включает проведение диагностики одаренных детей, пополнение банка данных 

«Одаренные дети». 

- Кадровое: предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им информационной н 

методической помощи, создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий. 

- Развивающее: формирует умения выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в 

подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументированно 

высказывать свое мнение. 

- Информационное: привлекает внимание педагогической общественности к проблемам одаренных 

детей, создает банк образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 
2.4.3 Содержание работы по основным направлениям реализации Программы 

Координационное направление: 

- организация работы коллектива Гимназии; создание предметных базовых площадок; интеграция всех 

служб гимназии; 

- нормативно-правовое обеспечение; организация контроля. 

Диагностическое направление 

- формирование банка методического обеспечения для выявления детей с высоким интеллектуальным 

потенциалом; 

- проведение диагностики детей с высоким уровнем способностей; 
- диагностика условий обучения и развития детей с признаками одарённости; 

- обновление банка данных «Одарённые дети»; 

- контроль и анализ деятельности; 

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, марафонах, конкурсах, турнирах и др.; 

- создание модели мониторинга достижений обучающихся, направленной на выявление и развитие склонностей, 

способностей и талантов обучающихся. 

Кадровое направление 

- выявление педагогов, желающих работать в этом направлении; 

- создание творческой группы учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- определение критериев эффективности педагогической работы с учащимися с высокими 

интеллектуальными способностями; 
- создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий; 

- повышение квалификации педагогов; 

- оказание методической, информационной помощи педагогам; 

- реализация стимулирования; 

- консультационная деятельность по построению образовательной траектории детей с признаками одарённости. 

Развивающее направление 

- обновление образовательной среды для развития детей с признаками одарённости; 

- совершенствование системы социально-педагогического и психологического сопровождения детей с 

признаками одаренности; 

- преподавание курсов углубленного изучения предметов, межпредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, организация летнего развивающе-оздоровительного отдыха (эвристический лагерь); 

- создание условий для участия детей с высокой учебной мотивацией в олимпиадах, конференциях 

и других интеллектуально-творческих конкурсах разного уровня; 

- индивидуализация процесса обучения в соответствии с собственным темпом развития, способностями 

обучающихся; 
- обеспечение необходимого уровня материально- технической базы. 

Наиболее важным принципом при обучении и развитии детей с признаками одарённости является 

принцип индивидуализации. Этот принцип реализуется с помощью выделения групп учащихся в зависимости от 

вида их одаренности, организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным программам 



по отдельным учебным предметам, занятий по свободному выбору, организации исследовательских секций или 

объединений и т.д. Поэтому одним из направлений работы в рамках Программы является разработка 

индивидуального образовательного маршрута. Нами предлагается схема построения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с признаками одаренности. 

Схема ИОМ: 

- Определение ЦЕЛЕЙ и ЗАДАЧ, которые будут достигнуты обучающимся по окончании ИОМ с учетом 

диагностики уровня развития его способностей. 
- РАЗРАБОТКА индивидуального плана в рамках временного интервала. 

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ индивидуальных программ. 

- Определение ТЕХНОЛОГИИ организации обучения и развития. 

- ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ обучающегося на различных этапах освоения маршрута. 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения осуществляется с 

использованием современных информационных технологий (в том числе дистанционного обучения), в рамках 

которых ребенок с признаками одаренности может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих потребностей. 

Методическое обеспечение работы с детьми с признаками одаренности 

Разработка, апробация и внедрение авторских педагогических технологий, методических разработок в 

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных технологий, гуманитарных практик и т.п. 

для работы с детьми с признаками одаренности, повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

налаживание сетевого взаимодействия с образовательными организациями города Кирова и Кировской области, 

системы взаимодействия с высшими учебными заведениями города и РФ, межрегиональных контактов, 

способствующих социализации детей с признаками одаренности, создание банка данных для сетевого 

информационного обмена по проблеме детей с признаками одаренности: технологий, методик индивидуальных 

программ, учебно- методических комплексов на сайте Гимназии - составляющие данного направления. 

Для поддержки и развития детей с признаками одарённости внедряются программы и межпредметные 

курсы: «Сочинение в формате гипертекста». Учебный проект по литературе», «История науки (На основе 

диалога культур)». 

Формы работы 

Организация работы с детьми с признаками одарённости в рамках учебного процесса предполагает 

разнообразные виды и формы деятельности: 

- участие в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конференциях, чтениях (предметных и межпредметных) гимназического, регионального, всероссийского и 

уровней; 

- повышение мотивационной составляющей у педагогов и обучающихся с целью увеличения роста 

количества победителей и призеров на предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- выбор индивидуальной стратегии обучения, разработка программ индивидуальной работы, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам; 

- повышение мотивационной составляющей у обучающихся за счёт вовлечения их в проектную и 

учебно- исследовательскую деятельность; 

- выбор оптимальных форм промежуточного и итогового контроля, в том числе защиты учебно- 

исследовательских, проектных, творческих работ и т.п. 
2.4.4. Система мер поощрения для обучающихся с признаками одаренности. 

В целях стимулирования и поощрения деятельности в Гимназии предусмотрена следующая система: 

• Награждение благодарственным письмом, Почетной грамотой «За особые успехи в учении» 

• Награждение подарками с брендовыми символами Гимназии 

• Ходатайства о награждении Премией Правительства Республики Коми 

• Информирование о достижениях обучающегося по месту работы родителей 

• Информация об успехах и достижениях в СМИ, на сайте Гимназии, в гимназической газете «Горадзуль» 

• Размещение фотографии в рамках фотовыставки «Звездочки зажглись» 

• Обеспечение участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, чтениях разного уровня. 

2.4.5 Планируемые результаты реализации Программы работы с детьми с признаками 

одарённости 

Программа работы с детьми с признаками одарённости предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. Стандарт устанавливает три группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные результаты работы с детьми с признаками одарённости. У выпускника будут 

сформированы: 

• российская гражданская идентичность; чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

• гражданская позиция активного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различные формы общественного сознания, осознание своего места в 



поликультурном мире; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• 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; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Выпускник получит возможности для формирования: 

• толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

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

• основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

• основ сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

• экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты работы с детьми с признаками одарённости. Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности; 
• самостоятельно искать методы решения практических задач, применять различные методы познания; 

• осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, ориентироваться

 в различных источниках информации; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• основам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкам разрешения 

проблем; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• способам познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 
Предметные результаты работы с детьми с признаками одарённости. 

Программа работы с детьми с признаками одарённости предполагает изучение предметных областей на 

углублённом уровне, в том числе и с выходом за пределы стандартного школьного курса. 

У выпускника будет сформирована целостная картина мира с учётом последних научных тенденций, 

будут заложены основы для дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Выпускник получит возможность более глубокого освоения основ наук, фундаментальных законов 

и 

практических научных действий, а также поступления в высшие учебные заведения по выбранному профилю 

без дополнительных 
вступительных испытаний. 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы работы с детьми с признаками одарённости 

Критерии эффективности: 

• Удовлетворенность обучающихся своей деятельностью и увеличение числа таких обучающихся. 

• Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в образовательных областях, к которым 

у них есть способности. 

• Адаптация обучающихся к социуму в настоящем времени и в будущем. 

• Повышения уровня владения обучающимися общепредметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей. 
Показатели эффективности 

Соответствие содержания и видов деятельности обучающихся, реализуемых в рамках 

программы работы с детьми с признаками одарённости требованиям ФГОС СОО 

Да/

нет 

Наличие системы мониторинга детской одарённости Да/



нет 

Наличие технологий и методик внеурочной деятельности, используемых для выявления, 

развития и 

поддержки детей с признаками одарённости (с указанием применения конкретными 

педагогами в том или ином направлении внеурочной деятельности) 

Да/

нет 

Доля педагогов, использующих основные формы и методы педагогической поддержки 

обучающихся с признаками одарённости в процессе осуществляемой ими деятельности: 

социальные практики, гуманитарные практики, социальные пробы, клубы по интересам и т.п.; 

% 

Количество обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

чел
. 

Количество педагогов, осуществляющих руководство учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельностью обучающихся 

чел
. 

Наличие  системы  поощрения  личностного  роста,  социальной  успешности  

обучающихся  с 

признаками одарённости (стипендии, гранты и т.п.) 

Да/
нет 

Количество обучающихся - обладателей грантов, стипендий и т.п. на 

- гимназическом уровне 

- региональном /областном уровне 

- всероссийском уровне 

чел

. 

Результативность проектной работы (победы различного уровня конкурсах и мероприятиях и 

т.п.) см. в соответствующем разделе 

чел

. 

Количество победителей всероссийской олимпиады школьников на 

- школьном уровне 

- региональном уровне 
- всероссийском уровне 

чел
. 

Количество победителей и призёров иных предметных олимпиад, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, конкурсов проектных и исследовательских работ 

школьников, соревнований, смотров в очной, заочной и дистанционной формах на 
- региональном уровне 
- всероссийском уровне 

чел
. 

Общее количество победителей и призёров предметных олимпиад, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, конкурсов проектных и исследовательских работ 

школьников, соревнований, смотров в очной, заочной и дистанционной формах от общего 

числа обучающихся 

чел

. / 

% 

Общее количество победителей и призёров предметных олимпиад, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, конкурсов проектных и исследовательских работ 

школьников, соревнований, смотров в очной, заочной и дистанционной формах от общего 

числа участников 

чел
. / 

% 

Количество дипломов победителей и призёров предметных олимпиад, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, конкурсов проектных и исследовательских работ 

школьников, соревнований, смотров в очной, заочной и дистанционной формах от общего 

числа участников на 
- региональном / областном уровне 
- всероссийском уровне 

чел

. / 

% 

Общее количество учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах, конкурсах проектных и исследовательских работ 

школьников, соревнований, смотров в очной, заочной и дистанционной формах 

чел

. / 
% 

 

Доля педагогов, осуществляющих поддержку обучающихся с признаками одарённости, с 

высшей квалификационной категорией 

% 

Доля педагогов (в %), осуществляющих поддержку обучающихся с признаками одарённости, с 

первой квалификационной категорией 

% 

Наличие педагогов-психологов, тьюторов, поддержку обучающихся с признаками одарённости  

Формы оценки 

Вид планируемого 

результата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 



• личностные 

• метапредметные 

• портфолио 

• внутригимназический 

• государственная итоговая 

аттестация 

• предметные мониторинг образовательных 

достижений обучающихся 

• мониторинговые 

исследования регионального 

и федерального уровней 

• участие и результаты 

олимпиад и конкурсов 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с п. 22, п. 23 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), специфики Гимназии, образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

На третьем уровне образования обучающие осваивают основную образовательную программу среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в области «Изобразительного искусства» 

(«Архитектура») и «Искусство театра», а также дополнительную общеразвивающую программу «Этнокультурное 

образование».  

Учебный план среднего общего образования сформирован с учетом универсального профиля (вариант 3). Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения отдельных учебных предметов (предметные области «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Общественные науки»), вместе с тем, обучающиеся могут выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне («Литература», «Родной (коми) язык», «Родная (коми) литература»).  

По учебному предмету «Русский язык» в учебном плане предусмотрено по 2 часа в неделю в 10 и в 11 классах с 

целью расширения содержания образования, формирования у обучающихся устойчивых грамматических и лексических 

навыков, осуществления дополнительной речевой практики, качественной отработки практических умений и навыков, 

развития коммуникативных и других общепредметных умений и универсальных учебных действий обучающихся, 

необходимых для успешной сдачи единого государственного экзамена. 

Учебные предметы «Литература», «Родной (коми) язык», «Родная (коми) литература» изучаются на 

углубленном уровне, их дополняет и расширяет  учебный предмет по выбору «Сочинение в формате гипертекста. 

Учебный проект по литературе» для обучающихся 10 класса. Основная цель курса - овладение обучающимися 

культурой письменной и устной речи, приобретение важнейших способов деятельности, необходимых для продолжения 

образования в любой сфере деятельности.  

Предметная область «Общественные науки» дополнены рядом учебных предметов по выбору. Предмет 

«История и культура Коми края» (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) дает возможность на практике реализовать 

многоуровневое преподавание истории: истории страны, истории Республики Коми, локальной истории города, села, 

семьи. Познавательные и мировоззренческие цели исторического краеведения служат важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития и России, и Республики Коми, что особо значимо для 

выпускников Гимназии, будущей творческой интеллигенции республики.  Элективный курс «История науки (На основе 

диалога культур)» практико-ориентированный, его цель –  построение динамического образа состояний науки  в 

последовательные исторические периоды (в контексте современной цивилизации); формирование основ социально-

критического мышления в установлении взаимосвязи между общественными  и политическими явлениями, 

компетенций в сфере исследовательской, творческой деятельности. 

 Учебный предмет «История и культура Коми края» в 10 классе изучается во II полугодии учебного года, в 11 

классе – в I полугодии учебного года. Учебный предмет «История науки (На основе диалога культур)» изучается в II 

полугодии в 10 классе и в I полугодии 11 класса. В завершении изучения данных учебных предметов обучающиеся 

защищают учебные творческие проекты. 

Предметная область «Математика» дополнена предметом по выбору «Практикум по математике» (2 час в 

неделю в 11 классе), что позволяет увеличить объем часов на решение практических задач, в том числе при изучении 

логики, комбинаторики, элементов статистики и успешно готовить учащихся к единому государственному экзамену.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе, предмет «География» - в 10 и в 11 классах по 1 часу в 

неделю.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» реализуется в 10-11 классах в полном объеме за 2 часа в 

неделю.  

По предмету «Иностранный язык» производится деление классов с учетом изучения иностранного языка на 

уровне основного общего образования (английский язык, немецкий язык, французский язык).  

В соответствии с календарным учебным графиком продолжительность учебного года в 10 классе составляет 36 

недель, в 11 классе – 34 недели.   

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в апреле-мае текущего года по 



предметам учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по предметам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

График проведения промежуточной аттестации утверждается директором Гимназии и доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2023-2024 учебном году 

Учебные предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Обществознание, География, 

Биология 

диагностическая работа стандартизированной 

формы по типу ЕГЭ  

Родная (коми) литература диагностическая работа стандартизированной 

формы по типу ГВЭ 

Родной (русский) язык, Родной (коми) язык, Информатика, 

Химия, Физика, Астрономия, ОБЖ 

контрольная работа 

 

Физическая культура сдача нормативов 

История и культура Коми края.  

Сочинение в формате гипертекст. Интегрированный 

проект по литературе. 

История науки (На основе диалога культур) 

защита творческого проекта 

 

 

Перечень предметов среднего общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная 

область 

учебный предмет количество часов кол-во час.  

на уровень 

обучения 10 

н/р 

11 

н/р 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 140 (72+68) 

Литература 4 4 4 4 280 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (коми) язык  2  2 140 

Родной (русский) язык   0,5  17 

Родная (коми) литература  3  3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

350 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 2 2 140 

Астрономия 1 1   35 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 2 140 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 2 2 2 2 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 70 

Сочинение в формате гипертекст. 

Интегрированный индивидуальный проект 

2    70 

История науки (На основе диалога культур). 

Интегрированный индивидуальный проект 

1 1 1 1 70 

Итого 25 28 22,5 27 2012 

Предметы и курсы по выбору 

Информатика 1 1 1 1 70 

Биология 1 1 1 1 70 



Химия 1 1   35 

География  1 1 1 1 70 

Обществознание 2 2 2 2 140 

История и культура Коми края 1 1 1 1 70 

МХК 1 1 1 1 70 

Практикум по математике   2 2 70 

Практикум по русскому языку   1 1 35 

Итого 8 8 11 9 665 

ИТОГО 33 36 33,5 37 2677 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 37  

 

3.2. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года: 11 класс – 34 недели 

 

2. Периоды учебных занятий 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

      11 класс 

Четверть/каникулы сроки продолжительность 

1 четверть 

 

01.09.2023-27.10.2023 8 учебных недель 

осенние каникулы 28.10.2023 - 06.11.2023 10 календарных дней 

2 четверть 

 

07.11.2023-29.12.2023 8 учебных недель 

зимние каникулы 30.12.2023 – 08.01.2024 10 календарных дней 

3 четверть 

 

09.01.2024 - 22.03.2024 11 учебных недель  

весенние каникулы 23.03.2024-31.03.2024 9 календарных дней 

4 четверть 01.04.2024 - 31.05.2024*  

Для 11 класса дата окончания в 

соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации 

7 учебных недель 

летние каникулы 01.06.2024-31.08.2024 92 дня 

*Окончание образовательной (урочной) деятельности - 25 мая 2024. Осуществление образовательной (внеурочной) 

деятельности - с 27 мая по 31 мая 2024. 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11 класс 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации Один раз в конце учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

11 класс 

Учебная  37 

Внеурочная / Дополнительное образование 10 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

11 класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08.00–08.40 10 мин 

2-й 08.50–09.30 20 мин 

3-й 09.50–10.30 20 мин 



4-й 10.50–11.30 10 мин 

5-й 11.40–12.20 10 мин 

6-й 12.30 – 13.10 10 мин 

7-й 13.20 – 14.00 10 мин 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке проведения промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся в 

марте-мае 2024 года без прекращения образовательной деятельности. 

 

7. В рамках внеурочной деятельности еженедельно по понедельникам 1 уроком в 11 классе проводится классный час 

«Разговоры о важном». 

 
3.3 План внеурочной деятельности 

Цель: создание условий для проявления и развития обучающимся своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность гимназии направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных) за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации, в формах, отличных от уроков. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы и строится с учетом особенностей образовательного процесса Гимназии, а также контингента 

обучающихся, их индивидуальных особенностей и потребностей, национальных и этнокультурных 

особенностей Республики Коми. 

Внеурочная деятельность Гимназии осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, а также организации и проведения традиционных гимназических дел и мероприятий 

согласно плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности Гимназии разрабатывается с учетом направлений развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы реализации внеурочной деятельности определяются разработчиками рабочих программах 

внеурочной деятельности самостоятельно, предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности 
 

Название программы Форма деятельности Руководител

ь 

Класс

ы 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Туризм. Обучение детей 

жизненным навыкам в 

природной среде» 

Спортивная секция Педагог 

дополнительног

о образования 

10-11 

Экспедиции, походы Педагог 

дополнительног

о образования 

 

«Волейбол» Спортивная секция, 

соревнования 

Учителя 10-11 



 

  физической 

культуры 

 

«Игры на свежем

 воздухе. 

Национальные виды спорта» 

Спортивная секция Учителя 

физической 

культуры 

10-11 

Духовно-нравственное направление 

«Юный поисковик» Детское 

 общественное 

объединение поисковый

 отряд 

«Наследие» 

Таскаев С.В. 10-11 

«Дорога к храму» Лагерь-экспедиция Таскаева А.А. 

Дежурова М.С. 

Лобанова Л.С. 

Игушева Л.С. 

10-11 

Общеинтеллектуальное направление 

«Национальная 

журналистика» на коми и 

русском языках 

Детская редакция 

гимназического альманаха 

«Горадзуль» 

Журналист, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

10-11 

«Полевая фольклористика» Клуб юных исследователей Педагог 

дополнительног

о образования 

10-11 

Общекультурное направление 

Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Акань» 

Кружок «Традиционная 

тряпичная кукла коми» (1 год 

обучения) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

10 

Кружок «Ткачество и 

плетение узорных поясов» 

11 

Кружок «Ткачество 

половиков» 

10-11 

Кружок «Ткачество и 

плетение узорных поясов» (1 

год обучения) 

10 

Кружок «Гобелен» Педагог 

дополнительног

о образования 

10-11 

«Музейное дело» Проект Педагог- 

организатор 

музейной 

работы 

10-11 

«Ожерелье народного 

календаря» 

Кружок Педагог- 

организатор 

ЭКЦ 

10-11 

 

Традиционные гимназические мероприятия: 
 

Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

День здоровья Сентябрь Май Зам. директора (воспитательная 

работа), учителя физической 

культуры 

Республиканские соревнования по спортивному туризму на приз В. Пушко Сентябрь-

октябрь 

Педагог

 дополнитель



ного образования 

Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию, 

посвященные дню Победы 

Май Педагог

 дополнитель

ного образования 
 

Духовно-нравственное направление 

Конференция «Дмитровские

 краеведче

ские образовательные чтения» 

Сентябрь Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Акция «Бессмертный полк» Май Рук-ли отделений. Педагоги- 

организаторы ЭКЦ 

Участие в «Дне героев Отечества». 

Митинг около мемориальной доски 

ведущему хирургу 
28-й НКСД 

Декабрь Педагог дополнительного 

образования 

Турнир по народной игре «Шэг» Апрель Педагог

 дополнитель

ного образования 

Выставка гимназической Галереи
 Памяти 
«Вспомним всех поименно…» 

Май Педагог дополнительного 
образования 

Участие в Вахте Памяти в Псковской 
области 

на линии Калининского фронта (места 

боев 28 Невельской дивизии) под г. Невель 

Август Педагог дополнительного 

образования 

Социальное направление 

Акция «Строительство снежного городка» Январь Заведующий интернатом 

Акция «Зеленая весна» апрель Зам. директора

 (воспитательная работа) 

Общеинтеллектуальное направление 

Подготовка и участие обучающихся в 

научно- исследовательских конференциях и интеллектуальных конкурсах 

«Спиридоновские чтения» 

• Республиканская и Всероссийская 

конференции  «Отечество  -  Земля  

коми», 
«Отечество» 

• Всероссийский

 конкурс исследовательских работ 

«Человек в истории»; 

• Республиканская олимпиада по школьному краеведению 

• Республиканская конференция 

«Первые шаги» 

• Республиканская

 конфере

нция 
«Культура и образование» 

• Республиканская

 конфере

нция 

«Интеграция» г. Ухта 

• Республиканские

 рождественские чтения; 
• Республиканский конкурс  

декоративно 

- прикладного творчества «Мастер года»; 

• Республиканский конкурс 

декоративно - прикладного творчества 

среди детей «Зеркало природы» и др. 

В течение 

учебного года 

Руководители

 отделе

ний, руководители УИР 



Общекультурное направление 

КультПрочтения Декабрь 

Март 

Зав. гуманитарным отделением 

Общегимназические уличные гуляния 

«Чомöр» 

Ноябрь Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Общегимназические уличные святочные 

гуляния «Зимние забавы» (ряженные, 

катание на лошадках, этнодискотека) 

Январь Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Коммунарский сбор старшеклассников Январь Зам. директора 

Дни гимназии. Встреча землячеств. Ноябрь Воспитатели 

 

Слёт отличников Декабрь Зам. директора 

Посвящение в гимназисты. Ноябрь Зам. директора 

«Дорога к храму». Лагерь-экспедиция Летние каникулы Педагоги-организаторы ЭКЦ 

«Ожерелье народного календаря» В течение года Педагоги-организаторы ЭКЦ 

Цикл краеведческих вечеров с ведущими 

специалистами ИЯЛИ КНЦ Уро РАН 

(сектор фольклора, сектор этнографии, 

фольклорный фонд) Уляшевым О.И., к.ф.н., 

Лимеровым П.Ф., доктором  ф.  н.,  

Панюковым   А.В.,  к.ф.н., 
Ильиной И.В., к.ф.н. 

В течение года Педагоги-организаторы ЭКЦ 

 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 
В гимназии для реализации ООП СОО созданы условия: 

- соответствующие требованиям ФГОС; 

- обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывающие особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП СОО Гимназии базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП СОО Гимназии, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

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). 
3.4.1. Кадровые условия 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности (100 %). Гимназия 

также полностью укомплектована учебно-вспомогательным персоналом (100 %). 

Реализация требований ФГОС СОО к кадровым ресурсам направлена на то, чтобы Гимназия располагала 

необходимым и достаточным кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме 

ФГОС. 

Педагоги имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической 



компетенции и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат: 

- квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 
- Профессиональные стандарты. 

В должностных инструкциях педагогических работников закреплены четыре основные компетентности: 

профессиональная, информационная, коммуникативная, правовая. 

Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих: 

- эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 

задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 

имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 

- владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия 

стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

- использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области 

компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, 

детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих: 

- эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям 

педагогического процесса и дидактическим требованиям, 
- формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами, 

- квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными 

инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 

педагогических проблем и практических задач, 

- использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; 

- регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению 

дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и мультимедийных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, 

- ведение школьной документации на электронных носителях. Коммуникативная компетентность - 

качество действий учителя, обеспечивающих: 
- эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

- установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями 

(лицами, их замещающими), коллегами по работе; 

- умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать 

их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

- умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

- владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих эффективное использование в 

профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти 

для решения соответствующих профессиональных задач. 
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Должность должностные 

обязанности 

количество 

работников в ОО 

уровень квалификации работников ОО 

имеет

ся 

требуетс

я 

требования к уровню квалификации фактический 

руководит

ель 

образовате

льной 

организац

ии 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу ОО 

1 ст. - высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

высшее 

профессиональное 

образование, 

большой стаж 

работы на 

педагогических 

должностях, 

обучение по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании»  



менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

заместите

ль 

директора 

(общее 

образован

ие) 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

1 ст. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

заместите

ль 

директора 

(воспитате

льная 

работа) 

 

1 ст. 

 

 

 

- 

 

 

Соответствует 

 

 

 

заместите

ль 

директора 

(АХЧ) 

 

1 ст. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

заместите

ль 

директора 

по 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

   

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

высша

я 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия – 

16 

первая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия  

15 

без 

катего

рии: - 

14 

 

 

 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

организат

ор 

содействует 

развитию 

личности, 

1  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

Соответствует 

Соответствует 



 

педагог-

организат

ор ЭКЦ 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1  направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований 

к стажу работы 

 

педагог-

организат

ор 

музейной 

работы 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

 

 

Воспитате

ль 

 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

43 ст. 

Высш

ая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия – 

16 

первая 

квали

фикац

ионна

я 

катего

рия – 

9 

без 

катего

рии: - 

18 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 



Тьютер организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов 

-  высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет 

отсутствует 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

0,7 ст.  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

 

Преподава

тель-

организат

ор основ 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

1 ст.  высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

соответствует 

Библиотек

арь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

2 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диспетчер 

образовате

льной 

организац

ии 

 

участвует в 

составлении 

расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательног

о процесса. 

0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее профессиональное 

образование в области организации 

труда без предъявления требований к 

стажу работ 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

Лаборант 

(по 

предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Информа

тика и 

ИКТ» 

 

 

 

следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

2 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

 

1 ст.  

 

 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет 

соответствует 

 

 

 

Информац

ионно-

технологи

ческий  

персонал 

(электрон

ик) 

обеспечивает 

функционирован

ие 

информационно

й структуры 

(включая  

ремонт техники, 

системное  

администрирова

ние, 

организацию 

выставок, 

поддержание 

сайта гимназии 

пр.) 

1 ст.   соответствует 



Медицинс

кий 

персонал 

обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирован

ие 

автоматизирован

ной 

информационно

й системы 

мониторинга 

здоровья  

учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризаци

ю и вакцинацию 

школьников 

1 ст. – 

врач, 

1,5 ст. 

фельд

шер, 

3 ст. – 

медсе

стра, 

0,5 – 

физио

медсе

стра, 

0,5 ст. 

медсе

стра 

по 

масса

жу, 

2 ст. 

младш

ая 

медсе

стра 

   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

Гимназии является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников, а также планом- 

графиком аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и на первую и высшую 

квалификационную категорию педагоги проходят курсы повышения квалификации не реже чем 1 раз в год. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников разработаны в Гимназии в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Гимназии, регламентированы критерии и показатели 

деятельности, на основании которых каждым педагогом раз в полугодие осуществляется самоанализ 

деятельности. 



 

№

 

п 

/

 

п 

Критерии Содержание критерия 

Р
аз

м
ер

 

д
о

п
л
ат

 в
 

%
 

1

. 
Исполнен

ие 

требовани

й 

законодат

ельс 
тва 

Минимальное количество или отсутствие замечаний в ходе административного 

контроля по направлениям деятельности 

5 

2

. 

Исполнен

ие 

должност

ных 

обязаннос

тей 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: своевременная и 

качественная подготовка отчетной документации 
5 

Качественное и своевременное ведение электронного журнала, в том числе 

оформление домашнего задания, выставление отметок, заполнение протоколов 

контрольных работ 

5 

Наличие поощрений и награждений гимназическими, отраслевыми и 

государственными наградами в течение учебного года 

5 

3

. 
Образова

тель ные 

достижен

ия 

обучающ

ихся 

Положительная динамика результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся в сравнении с результатами предыдущего учебного года или 
стабильно высокие результаты 

5 

80 и более процентов обучающихся, подтвердивших и повысивших годовую 

отметку в период государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

5 

Показатель качества ЕГЭ в 11-х классах и ОГЭ в 9-х классах равен или выше 
среднего по республике 

5 

Наличие победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных, научных и 

творческих конкурсов, конференций 

- республиканский, межрегиональный уровень 

 

5 

- всероссийский уровень и выше 1
0 

4

. 
Воспитыв

аю щая 

деятельно

сть 

учителя 

Оптимальный уровень удовлетворенности обучающихся качеством 

взаимодействия с учителем 

5 

Сформированность классного коллектива, комфортный микроклимат, 

отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по 

поводу 
конфликтных ситуаций 

5 

5

. 
Создание 

условий 

для 

осуществ

лени я 
образоват

ель ного 

процесса 

Участие педагога в разработке основной образовательной программы, рабочих 

программ учебных предметов 

5 

Участие в разных формах повышения квалификации (не менее одной 

программы в течение учебного года), научно-практических конференциях, 

семинарах (не менее трех мероприятий в течение учебного года) 

5 

6
. 

Инноваци

онн ая 

деятельно

сть 

Наличие собственных методических разработок, пособий, авторских 

программ, прошедших внешнюю экспертизу, применяемых в образовательном 

процессе 

5 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, открытых уроков, вебинаров, семинаров, круглых 

столов (не 
менее трех мероприятий в течение учебного года) 

5 

 ИТОГО  8

0 

 
3.4.2. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО Гимназии осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования в 

соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Кировской области. 



Норматив затрат на реализацию ООП ООО включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

и др.). 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти Республики Коми. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема средств Гимназии на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными в республике, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом Гимназии «Положение об оплате труда работников Гимназии». Также данным 

локальным нормативным актом установлены размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО призвано гарантировать возможность: 

- кадрового обеспечения Гимназии специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОССОО, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 

и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать ООП СОО; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП СОО; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов на основе эффективного контракта. 

 
3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Гимназии обеспечивют: 

1) возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам ООП СОО; 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательной организации, ее территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных 

кабинетов; помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 
строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств 
организации дорожного движения в местах расположения корпусов Гимназии; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 



оборудования, используемого в Гимназии; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Гимназия, реализующая ООП ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение необходимых видов деятельности воспитанников. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: проектной и исследовательской деятельности; творческой 

деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений, 

общения. 

Во всех помещениях Гимназии, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и воспитанников к глобальной информационной среде. 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 
 

требования к материально-техническим 

условиям реализации ООП ООО 

есть в наличии требуется 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся  

Два мобильных класса - 

учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических 

работников 

10 учебных кабинетов 

учебного корпуса № 1;  

6 учебных кабинетов учебного 

корпуса № 2 

- 

лекционные аудитории зал этнокультурного центра, 

актовый зал, концертный зал 

- 

помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью 

Кабинет информатики 314, 

кабинет графики и дизайна, 

кабинет 303, 

библиотека  

Кабинет информатики № 2, 

оборудованный 

персональными 

компьютерами со средствами 

записи и редактирования 

звука и изображения, 

медиаплеерами для 

индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время, 

средствами, 

обеспечивающими 

индивидуальную 

аудиокоммуникацию. 

помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 

мастерская бумажной 

пластики, кабинет графики и 

дизайна, кабинет 

информатики, кабинет 

технологии, этнокультурный 

центр (студия ткачества), ЭБЦ 

Оснащенный кабинет 

технологии (ручной труд, 

технический труд)  

помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

2 учебных кабинета «Хоровая 

капелла», «Хор младших 

классов» 

4 зала для занятий 

хореографией, 

мастерские для занятий ИЗО 

- 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

Кабинет информатики, кабинет 

английского языка № 215 

Два лингафонных кабинета  

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатеки 

Библиотека; 

оборудованный читальный зал; 

книгохранилище 

Медиатека 

Копировальный сканер 

актовые и хореографические залы этнокультурный зал, актовый 

зал, концертный зал 

Косметический ремонт ЭКЦ  



спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны,· стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Спортзал, оснащенный 

спортинвентарем; 

тренажерный зал; 

спортивные площадки во 

внутреннем дворе гимназии; 

футбольная площадка 

 

помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

Блок питания: кухня, 

столовая, буфет 

- 

помещения медицинского назначения Медицинский блок, 

включающий кабинет массажа, 

кабинет физио процедур,  

- 

административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кабинет психологии, 

Кабинет массажа в медблоке, 

комнаты для проживания № 

118,119 корпус А 

- 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены  гардероб для обучающихся, 

проживающих в г. Сыктывкар; 

3 туалетные комнаты для 

девочек и 2 для мальчиков, 

раздевалки для мальчиков и 

девочек в учебном корпусе № 

1; 3 туалетные комнаты для 

девочек и 3 для мальчиков, 

раздевалки для мальчиков и 

девочек в учебном корпусе № 

2; 2 туалетные комнаты в ЭКЦ 

- 

участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Внутренний двор гимназии: 

асфальтированная площадка 

для организации 

гимназических праздников, 

асфальтированные дорожки, 

сквер, скамьи, освещение 

- 

полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

10 учебных кабинетов 

учебного корпуса № 1;  

6 учебных кабинетов учебного 

корпуса № 2 технически 

оснащены. 

Учебное оборудование для 

кабинетов физики, биологии. 

Два лингафонных кабинета. 

мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Все учебные кабинеты 

учебного корпуса № 1 

оснащены мебелью в 

соответствии с современным 

дизайном 

Ремонт учебного корпуса № 2 

Учебные кабинеты корпуса № 1 (210, 212, 213, 215, 308, 310, 311, 312, 314) во второй половины дня 

используются для индивидуальных и групповых занятий и тренингов. 

Библиотека с читальным залом с числом рабочих мест на 20 человек (с обеспечением возможности работы 

на 2-х компьютерах), выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов. 

Учебные помещения (библиотека, актовый зал, концертный зал) рассчитаны на использование 

проектора с потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в соответствии с 

учебным планированием и нормативами Гимназии. 

 



3.4.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО, созданные в Гимназии, в полной 

мере обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры, 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка детей с признаками одаренности, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого- педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Гимназии); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в Гимназии относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с признаками одаренности и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 
3.4.5. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Гимназии обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в

 современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Создание в гимназии информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ОО. 

Гимназией принимаются необходимые меры и утверждаются сроки по приведению информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СОО, обеспечены учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 



расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана ООП СОО Гимназии; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП. 

 

Учебно-методический комплекс 10-11 классы 

Русский язык. Базовый уровень (учебный предмет) 

Русский язык 10-

11 

40 46 - 100

% 

 

Русский язык (учебный предмет) 

Русский язык 10-

11 

21 53 - 100

% 

 

Литература. Углубленный уровень (учебный предмет) 

Литература 10 21 46 - 100

% 

 

Литература 11 19 19 - 100
% 

 

Иностранный язык Английский язык. Базовый уровень (учебный предмет) 

Английский язык 10 21 24 - 100

% 

 

Английский язык 11 13 25 - 100

% 

 

Иностранный язык. Немецкий язык. Базовый уровень (учебный предмет) 

Немецкий язык 11 4 6 - 100

% 

 

История (учебный предмет) 

История России 10-

11 

40 46 - 100

% 

 

Всеобщая история 10-

11 

40 44 - 100

% 

 

География (учебный предмет) 

География 10-

11 

40 72 - 100

% 

 

Обществознание. Базовый уровень (учебный предмет) 

Обществознание 10 19 30 - 100

% 

 

Обществознание 11 19 26 - 100

% 

 

Алгебра (учебный предмет) 

Алгебра 10-

11 

40 70 - 100

% 

 

Геометрия (учебный предмет) 

Геометрия 10-

11 

40 93 - 100

% 
 

Информатика. Базовый уровень (учебный предмет) 

Информатика 10 21 42 - 100

% 

 

Информатика 11 19 39 - 100

% 

 

Физика (учебный предмет) 

Физика 10 18 19 - 100

% 

 

Физика 11 19 26 - 100 

% 

 



Астрономия. Базовый уровень (учебный предмет) 

Астрономия 10-

11 

20 28 - 100

% 

 

Биология (учебный предмет) 

Биология 10 18 19 - 100

% 

 

Биология 11 13 30 - 100 

% 

 

Химия (учебный предмет) 

Химия 10 19 19 - 100 

% 

 

Химия 11 3 27 - 100 

% 

 

Физическая культура (учебный предмет) 

Физическая культура 10-

11 

40 61 - 100

% 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-

11 

19 55 - 100

% 

 

Искусство (учебный предмет) 

Искусство 10 21 40 - 100

% 

 

Искусство 11 18 25 - 100

% 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коми литература 

(родная) 

10 2 19 - 100

% 

 

Коми литература 

(родная) 

11 5 38 - 100

% 

 

Фонд дополнительной литературы включает: 
- отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

- научно-популярную и научно-техническую литературу; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; 
- справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

- литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучаю Основными элементами 

ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно- 

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и информационно- 

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность Гимназии (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

В Гимназии имеются два мобильных компьютерных класса, внутренняя локальная информационная сеть, 

всем участникам образовательных отношений обеспечен постоянный и устойчивый доступ к внешней 

(глобальной) информационной сети. Всем участникам образовательных отношений обеспечен постоянный и 

устойчивый доступ к любой информации, связанной с реализацией образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 



расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода информации на бумагу 

и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреждения. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений и механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 



образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

 образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной

 программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических,

 материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

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). 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1. 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Корректировка ООП СОО 1 раз в два 
года 

Утверждение дополнений (изменений) ООП СОО 1 раз в два 
года 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии со 

ФГОС СОО 

1 раз в два 
года 

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры Гимназии с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

1 раз в два 

года 

2. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО Ежегодно 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС СОО 

Ежегодно 

Корректировка плана методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

3.Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП 

СОО и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 



реализации 

ФГОС СОО 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы

 работников Гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

Ежегодно 

по 

мере 

необходимо

сти 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

Ежегодно 

по мере 

необходимо

сти в 

соответстви

и 

нормативны

х 

4.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Анализ  материально-технического  обеспечения  реализации  

ФГОС 

СОО 

Ежегодно 

 

Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО 
 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС СОО (устранение предписаний) 

Ежегодно 

(при наличии) 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации (устранение предписаний) 

Ежегодно 

(при наличии 

средств) 

5.Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Исследование уровня адаптации учащихся 10 классов,

 уровня 

тревожности 10-11 классов 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога Ежегодно 

Обеспечение координации взаимодействия

 участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС СОО 

По мере 

необходимост
и 

6. 

Информационно- 
Размещение на сайте образовательной организации 

информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение 
года 

 

методическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС СОО 

В течение 

года 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС СОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотеки

 печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

(при наличии 

средств) 

Наличие доступа образовательной организации к

 электронным образовательным  ресурсам  (ЭОР),  

размещённым  в  федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

В течение 
года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия информационно образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

(при 

наличии 

средств) 

 

 

3.4.8. Механизмы контроля состояния системы условий реализации ООП СОО 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 



Кадровы

е условия 

реализац

и и 
ООП 

СОО 

Проверка укомплектованности 

 образовательной организации  педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль-август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации

 требованиям

 Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Управленческий 

аудит, 

собеседование 

При приеме на 

работу 

Проверка обеспеченности

 непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессионально 

й 

переподготовки 

или повышения 
квалификации) 

В течение года 

Психолог

о- 

педагоги

чески е

 ус

ловия 

реализац

ии ООП 

СОО 

Проверка степени освоения
 педагогами 

образовательной программы

 повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

Собеседование В течение года 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, 

итогового 

индивидуального 

проекта 

В течение года 

Финансо

вые 

условия 

реализац

ии ООП 

СОО 

Проверка условий финансирования реализации 

ООП СОО Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. Информация о 
финансировании 

Информация для 

публичного 

отчета 

По итогам года 

 

Материал

ьно- 

техничес

кие 

условия 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; пожарной и электробезопасности;  

требований  охраны  труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Анализ В течение года 

Информа

цион ные 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательной деятельности к 

информации, связанной с реализацией ООП 

СОО 

Анализ В течение 

года 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется административным советом гимназии, 

родительской общественностью. 
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