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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Основные положения 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (далее - Гим-

назия) разработана в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на основании федеральной образовательной про-

граммы среднего общего образования (ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации № 371 от 18.05.2023г., федеральных рабочих программ по 

учебным предметам, а также образовательных потребностей и запросов участников образова-

тельных отношений. 

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

цию образовательной деятельности при получении среднего общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это нормативный 

документ, определяющий комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), формы аттестации, а также программу внеурочной деятельности и 

план воспитательной работы, организационно-педагогические  и материально-технические 

условия, организацию учебно- и информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программа определяет содержание и условия организации образовательного процесса 

среднего общего образования, направлена на формирование: 

 общей культуры, 

 духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное развитие учащихся, 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечива-

ющей социальную успешность, 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

 сохранение и укрепление здоровья старшеклассников.  

Образовательная программа МБОУ «Гимназия №1» призвана обеспечивать достижение 

старшеклассниками результатов образования в соответствии с требованиями, действующими 

установленными государственными образовательными стандартами; ориентирована на реали-

зацию социального заказа (запроса) учащихся, родителей (законных представителей) и предна-

значена удовлетворить потребности: 

 общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие об-

разцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, самоопреде-

лению и самореализации; 

 государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке моло-

дежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность; 

 учреждений профессионального образования - в притоке молодежи, осознанно и 

обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и способной 

к ответственному творческому поиску; 

 выпускника средней школы - в его социальной адаптации и свободном выборе даль-

нейшего образовательного маршрута; 

 обучающегося - в получении общего образования по всем предметам и в расширении 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей как неотъ-

емлемого компонента своего будущего самоопределения; 

 родителей (законных представителей) учащихся - в качественном образовании детей, 

их воспитании и развитии. 

1.1.2 Цели и задачи реализации образовательной программы 

ООП СОО реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  
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Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых резуль-

татов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на ос-

нове индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образо-

вания; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП СОО предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-

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

ние основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопре-

делению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано-

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

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

ствия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессио-

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

гов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвиваю-

щейся и самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного подхода в об-

разовательном и воспитательном процессе; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 создание творческой атмосферы в Гимназии путем организации системы углублён-

ного изучения предметов, индивидуально-групповых занятий, кружков, спортивных секций, 

платных образовательных услуг; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 организация изучения, внедрение и совершенствование технологий и методик диа-

гностики качества образования; 

 продолжение внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. 

 организация рабочего дня старшеклассника с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей обучающегося; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Назначение и адресность образовательной программы. 

Образовательная программа - внутренний образовательный стандарт, который способ-

ствует реализации права родителей (законных представителей) на информацию об образова-

тельных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образо-

вания. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в со-

держании образования и способствует координации деятельности всех педагогов. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности уча-

щихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

федерального компонента государственных образовательных стандартов. 

Образовательная программа обеспечивает предоставление образовательных услуг всем 

учащимся независимо от их социального статуса, национальной принадлежности, ориентиро-

ванным на необходимый уровень сформированности учебных умений и навыков. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

 ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессио-

нального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, 

в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в 

системе непрерывной подготовки кадров. В этом аспекте образовательная программа реализует 

право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции 

о правах ребенка»; 

 родителей (законных представителей), как гарантия «наилучшего обеспечения интере-

сов ребенка», обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессио-

нальной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проекти-

рования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

 гимназии, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный 

«имидж»; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культу-

ры и цивилизации. 

Образовательная программа Гимназии гарантирует право обучающихся на бесплатное 

образование в соответствии с государственными образовательными стандартами, получение 

дополнительных образовательных услуг; дополнительное образование, способствующее разви-

тию творческих способностей обучающихся. 

Программа способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся, направлена на 

предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей условий, сопровождающих 

их учебную деятельность. В школе постоянно проводятся диспансеризация, профилактические 

мероприятия, работает педагог-психолог, социальный педагог. 

Для опекаемых детей и детей-сирот организовано постоянное взаимодействие социаль-

ного педагога с семьей. 



7 

 

1.1.3 Принципы реализации образовательной программы. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, преду-

сматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование компетенций 

средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации; умений работать в сотрудничестве и самостоятельно. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, преж-

де всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базирует-

ся на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня, создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на природу, физкультминутки. 

Принцип деятельностной ориентации, где взаимодействие с учащимися основывается на 

признании его предшествующего развития, учёте его субъективного опыта. 

Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся ка-

честв, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям совре-

менной жизни. 

Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание в гимназии атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование в гимназии действенной альтернативы тем тенденциям развития со-

временной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают че-

ловеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, 

хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам области; 

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, национально-

го согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, 

честности, совестливости, порядочности; 

 создание действенной службы социально-педагогической и психологической помо-

щи школьникам. 

Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности 

на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анар-

хической вседозволенности - с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 укрепление классного коллектива, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели по определенным 

направлениям деятельности в школе; 

 разработку и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил 

поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществле-

нии личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в совре-

менных демократических процессах. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
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языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности. 

Принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает возможность и ме-

ханизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достиже-

ние личностных результатов освоения образовательной программы. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психи-

ческому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующими санитарными прави-

лами и нормами СанПиН. 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего 

общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям сред-

него общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапред-

метных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

включают: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 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, ан-

тикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ста-

вить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Лицея, в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, приня-

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

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и 

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

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 воспи-

тательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
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 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопоряд-

ка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демокра-

тических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в части 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 и труде; 

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

его судьбу; 

в части 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 и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традиция-

ми народов России; 

в части эстетического воспитания: 

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

чества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

в части 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 части 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;  
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 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

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

в части 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;  

в части 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 ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к са-

мостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

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

дивидуальной образовательной траектории, а также овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесто-

ронне; 

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; 

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

вать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками раз-

решения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

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

ных и социальных проектов; 
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формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

ее 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 приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) 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 учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и мо-

рально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, 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: 

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; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 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, практи-

ческой значимости; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

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

ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

ветствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, ви-

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

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

кость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учиты-

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, уме-

ний и способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливле-

ны для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях в соответствии с профильными 

учебными планами, реализуемыми в Гимназии. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 



13 

 

 сформулированы на основе документов стратегического планирования с учетом резуль-

татов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссий-

ских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого га-

рантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым кур-

сом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-

тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последу-

ющему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея-

тельности. 
1.2.3.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»  

Русский язык (базовый уровень) 

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 художе-

ственных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеоло-

гизмы 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. 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 прак-

тике. 

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 норма-

тивный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие 

примеры. Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесооб-

разности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

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

в учебной деятельности. Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тек-

сте. Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точ-

ки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского лите-

ратурного языка. Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы совре-

менного русского литературного языка. 
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Определять изобразительно-выразительные средства лексики. Анализировать и характе-

ризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических 

норм современного русского литературного языка. Соблюдать лексические нормы. Характери-

зовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать 

и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения морфо-

логических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. Характеризовать и оценивать высказывания с точ-

ки зрения трудных случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученно-

го). 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять орфо-

графический анализ слова. Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературного язы-

ка (в рамках изученного). Соблюдать правила орфографии. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

нологических высказываний - не менее 100 слов; объём диалогического высказывания -- не ме-

нее 7-8 реплик). 

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

ект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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 ги-

пертекст, 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 офици-

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

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфе-

рах 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 выразитель-

ного словоупотребления. 

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 ги-

пертекст, 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 
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слов). Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецен-

зия и другие). Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, граммати-

ческие и речевые ошибки. 

Литература (базовый уровень) 

Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологи-

ческими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую 

эпоху (вторая половина XIX века);  

Понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной класси-

ки и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечествен-

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

тать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

Сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

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

тературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современно-

стью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние литературных произведений;  

Способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

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

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образ-

цов отечественной и зарубежной литературы;  

Осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, пере-

давать читательские впечатления; 

Сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обу-

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

Овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

ченным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в твор-

честве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художествен-

ное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; тра-

гическое 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); «вечные темы» и 

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

жественный перевод; литературная критика;  

Умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и др.); 

Сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесно-

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

тельно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литера-
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туры и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

Овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понима-

ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

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

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

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

Умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапро-

странстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
1.2.3.2. Предметные результаты по предметной области «Иностранный язык» 

Английский язык (базовый уровень) 

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 сово-

купности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапред-

метной. 

На уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

ствию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных си-

туациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического со-

держания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением свое-

го 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 неизу-

ченные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понимани-

ем 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 сти-

ля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной ̆проникнове-

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

ной/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 пони-

мать 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;  
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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, диаграм-

мы 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 про-

ектной 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 элек-

тронное сообщение личного характера;  

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

вых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упо-

треблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения 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 и  словосложения, кон-

версии; 

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

сические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фра-

зовые 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: 

сложносочинённые предложения с сочинительными и подчинительными союзам; 

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, разде-

лительный 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;  

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;  



18 

 

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 исклю-

чения; неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного чис-

ла; притяжательный падеж имён существительных; 

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

пенях, образованных по правилу, и исключения; порядок следования нескольких прилагатель-

ных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоиме-

ния (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоиме-

ния;  

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 страда-

тельном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального обще-

ния 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 особен-

ности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной стра-

ны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностран-

ном 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 – описа-

ние/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Немецкий язык (углубленный уровень) 

Предметные результаты по немецкому языку (углублённый уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, 

в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и ме-

тапредметной.  

На уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в стандарт-

ных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по-

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

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

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выра-

жением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным тек-

стом с выражением своего отношения (объём монологического высказывания – до 16 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 16 фраз);  

аудирование:  

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

ченные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут); 

смысловое чтение:  

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

ля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникнове-

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

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

текста/текстов для чтения – 700–800 слов); читать про себя и устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплош-

ные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) 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); писать официальное (де-

ловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 140 слов); созда-

вать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитан-

ного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца (объём выска-

зывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанно-

го/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное выска-

зывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное вы-

сказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 слов); письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с немецко-

го языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

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; вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов, построенные на изученном языко-

вом 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, обраще-

нии и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный зна-

ки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное;  
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3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, фра-

зовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упо-

треблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

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

сические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее ча-

стотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различ-

ных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определён-

ном порядке;  

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;  

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-

чения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного чис-

ла;  

притяжательный падеж имён существительных; 

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

пенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

количественные и порядковые числительные;  

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

тельном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального обще-

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

с учётом этих различий;  

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

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

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной стра-

ны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностран-

ном 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 – языко-

вую и контекстуальную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизиро-

вать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грам-
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матические); 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 ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в си-

туациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 
1.2.3.3. Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика»  

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне сред-

него общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образова-

тельных результатов: 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и деся-

тичная дробь, проценты. Выполнять арифметические операции с рациональными и действи-

тельными числами.Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, де-

лать прикидку и оценку результата вычислений. Оперировать понятиями: степень с целым по-

казателем; стандартная форма записи действительного числа, корень натуральной степени; ис-

пользовать подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач 

и представления данных. Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного уг-

ла; использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

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 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, ир-

рациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение. Выполнять преобразо-

вания 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 не-

равенства 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. 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 по-

нятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств. Находить решения простейших тригонометрических неравенств. Опе-

рировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему линей-

ных уравнений для решения практических задач. Находить решения простейших систем и со-

вокупностей рациональных уравнений и неравенств. Моделировать реальные ситуации на язы-

ке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, ис-

следовать 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 по-

нятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Ис-

пользовать графики функций для решения уравнений. Строить и читать графики линейной 

функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем. Использовать гра-

фики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учеб-

ных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами. Опе-

рировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экс-

тремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать 



22 

 

их для исследования функции, заданной графиком. Оперировать понятиями: графики показа-

тельной, 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: последовательность, арифметическая и геометрическая про-

грессии. 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. 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 про-

изводную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геомет-

рический 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. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. Использовать теоре-

тико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

из других учебных предметов. Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, дока-

зательство. 

Геометрия 

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, эле-

менты многогранника, правильный многогранник. Распознавать основные виды многогранни-

ков (пирамида; призма, прямоугольный параллелепипед, куб). Классифицировать многогран-

ники, выбирая основания для классификации (выпуклые и невыпуклые многогранники; пра-

вильные многогранники; прямые и наклонные призмы, параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. Объяснять прин-

ципы 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. 
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Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с при-

менением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами подоб-

ных 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 ри-

сунках. Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполага-

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

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы 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 приме-

нять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной про-

блемы, 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. 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

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

сферическая поверхность. Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). Объяс-

нять 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 по-

верхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инстру-

ментов. Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных гео-

метрических 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 обла-

дают. 

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. Нахо-

дить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное про-

изведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. Задавать плоскость урав-

нением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагаю-

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

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного ме-

тода. 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометриче-

ских величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стан-

дартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве. 
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Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и приме-

нять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной про-

блемы, 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. 

Вероятность и статистика 

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, элемен-

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

равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в изу-

ченных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, со-

бытие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и формулой 

сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить вероят-

ности 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.  

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помо-

щью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как применяет-

ся математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по дан-

ному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Информатика (базовый уровень) 

В процессе изучения курса информатики базового уровня обучающимися будут достиг-

нуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «ком-

поненты 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 стацио-

нарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программ-

ного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

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 сооб-

щений (префиксные коды);  

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные мате-

риалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных серви-

сов; 
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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 про-

тиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное рас-

пространение 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 ис-

пользования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые про-

граммы 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 после-

довательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахож-

дение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисле-

ния с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданно-

му 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 уравне-

ний); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и про-

цессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, пред-

ставлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием раз-

личных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений техноло-

гий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использова-

нии информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
1.2.3.4. Предметные результаты по предметной области «Общественные науки». 

История (базовый уровень) 

В процессе изучения курса истории базового уровня обучающимися будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

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 по-

литики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистиче-

ских Республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение со-

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

торических 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 истори-

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

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

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; срав-

нивать изученные исторические события, явления, процессы. 

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

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

тории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников истори-

ческих 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 исто-

рии 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 спра-

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

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

торической 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 т. д.). 

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

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

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

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

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

жений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

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

номика, культура. Предпосылки революции. 

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

зования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

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

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта 
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и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободи-

тельная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую По-

беду. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «раз-

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

тика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Рос-

сийской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоеди-

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

мире. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать исто-

рическое 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 важней-

ших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

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

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

1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; фор-

мулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактиче-

ский материал, в том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными кри-

териями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи ис-

торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события исто-

рии родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по исто-

рии России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотно-

сить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информа-

цию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

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

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных за-

дач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия историче-

ской действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

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

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать истори-

ческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществ-

ления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по но-

вейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов биб-

лиотек, музеев и т. д.). 

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

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России. 
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Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при за-

щите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–

2022гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

новные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Стра-

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

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

ное развитие. 

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

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

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Эконо-

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

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

стриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

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

Обществознание (углубленный уровень) 

В процессе изучения курса обществознание углубленного уровня обучающимися будут: 

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 действи-

тельности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими наука-

ми, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с приро-

дой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной ди-

намики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации форми-

ровании социально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и 

пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторы произ-

водства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического роста, экономиче-

ские циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансо-

вая система и финансовая политика государства; 

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

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институ-

тов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе обществен-

ного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие соци-

альных институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие мало-

го и среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рын-

ков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифро-

вой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной пси-

хологии, 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 без-

опасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сфе-
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ры, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях жизне-

деятельности; 

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 раз-

решения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимоно-

польного регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели дея-

тельности фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности исти-

ны, характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровиза-

ции, формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых 

группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обще-

стве, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социаль-

ной ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной спра-

ведливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источни-

ки научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники социальной ин-

формации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и проект-

ную работу по философской, социально-психологической и экономической проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных пу-

тей 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, ис-

пользовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкре-

тизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Ос-

новы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положения о влиянии 

массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах манипуляции обществен-

ным 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 профессио-

нальной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этики предпри-

нимательства, 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 институ-

тами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Россий-

ской 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 направле-

ниям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новы-
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ми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, по-

лученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

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; объяс-

нять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению соци-

альных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе 

такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобиль-

ность в современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная под-

держка, 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 государствен-

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

права и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой ста-

тус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранитель-

ных 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 институ-

тов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том 

числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые полити-

ческие институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы 

государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопо-

рядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политиче-

ских 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, бра-

ка, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных 

социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного разви-

тия, 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 цифро-

вой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 

подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социаль-

но-психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнитель-

но-правовой 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 соци-

альных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы госу-

дарства, 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; 
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уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, про-

блемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, спосо-

бов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность по-

литических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современ-

ном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры 

личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых ин-

ститутов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источни-

ки научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распро-

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

различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и дру-

гую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять те-

матику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализа-

ции, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками пре-

зентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных ме-

роприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопо-

знания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 

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

в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятель-

ности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с 

деятельностью различных политических институтов современного общества, политической со-

циализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участни-

ков 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 со-

циологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этниче-

ских 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 политиче-

ской власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегули-

рования, 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 интеллекту-

альной деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходи-

мости, 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 Фе-

дерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять доку-

менты, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направле-

ниям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новы-

ми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, по-

лученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 
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способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности со-

циолога, политолога, юриста. 

География (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 

обучения на уровне среднего общего образования должны отражать:  

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

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

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

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

освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер-

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники геогра-

фической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в про-

странстве;  

умение описывать положение и взаиморасположение изученных географических объек-

тов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы рас-

пространения 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 производ-

ству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных междуна-

родных магистралей и транспортных узлов, странлидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов;  

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; 

умение использовать знания об основных географических закономерностях для опреде-

ления и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы 

валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и 

другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, харак-

теризующих 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 ис-

пользованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, 

в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственно-

го устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, 

занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использо-

ванием 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 разме-

щении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнози-

ровать 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 особен-

ностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) обосновывать выводы на 

основе использования географических знаний;  

владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-
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географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное госу-

дарство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демо-

графический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономиче-

ски активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населе-

ния, 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 ми-

рового 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;  

сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями  в результате воздействия природных и ан-

тропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); вы-

бирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-

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

цессах и явлениях, выявления закономерностей  и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответству-

ющие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной те-

матики и другие источники географической информации для выявления закономерностей со-

циально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и срав-

нивать по географическим картам различного содержания и другим источникам географиче-

ской информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления;  

умение прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возраст-

ной структуры населения отдельных стран с использованием источников географической ин-

формации; 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;  

владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

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

чения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориаль-

ной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отрас-

лей; 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;  

сформированность умений применять географические знания  для объяснения изучен-

ных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяс-

нять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне 

и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отрасле-

вой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические знания о мировом хо-

зяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 
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учебных и (или) практико-ориентированных задач; сформированность умений применять гео-

графические знания для оценки разнообразных явлений и процессов:   

умение оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные соци-

ально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природ-

но-ресурсный капитал одной из стран  с использованием источников географической информа-

ции, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей ми-

рового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение клима-

та  и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 

газов в атмосфере и меры, предпринимаемые  для уменьшения их выбросов;  

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать геогра-

фические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях про-

явления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах вы-

бросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем  в результате природ-

ных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

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

плин, её участии в решении важнейших проблем человечества:  

освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и тер-

риториальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники геогра-

фической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве;  

умение описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран;  

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;  

умение использовать знания об основных географических закономерностях для опреде-

ления географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

стран; сравнения регионов мира и изученных стран  по уровню социально-экономического раз-

вития, специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разде-

лении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по осо-

бенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения  с использова-

нием источников географической информации;  устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природ-

ными условиями и размещением населения, природными условиями и природноресурсным ка-

питалом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения воз-

растной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источни-

ков географической информации; формулировать и (или) обосновывать выводы на основе ис-

пользования географических знаний;  

владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; по-

литико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федератив-

ное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кри-

зис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное насе-

ление, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбани-

зация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-
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ция; международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные кор-

порации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органи-

ческое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики  и деглобализация, «энергопере-

ход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и ан-

тропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); вы-

бирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования);  

сформированность умений находить и использовать различные источники географиче-

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

цессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответству-

ющие решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной те-

матики и другие источники географической информации для выявления закономерностей со-

циально-экономических, природных и экологических процессов и явлений  на территории ре-

гионов мира и отдельных стран;  

умение определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие 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 нахо-

дить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач;  

владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различ-

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

чения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и челове-

ческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем чело-

вечества и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию о 

населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и террито-

риальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

сформированность умений применять географические знания  для объяснения изучен-

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

нять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического разви-

тия, 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 про-

блем человечества  в различных странах с использованием источников географической инфор-

мации;  



36 

 

сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических  и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций  на демографическую 

и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего по-

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и со-

циальноэкономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях;  

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать геогра-

фические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимо-

связи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 
1.2.3.5. Предметные результаты по предметной области «Естественные науки». 

Биология (базовый уровень) 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей измен-

чивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и мно-

гоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование при-

способленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада био-

логических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрица-

тельного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эво-

люции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; -решение элементар-

ных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию, 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и 

 искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

 выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельно-

сти в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло! ии (клони-

рование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 



37 

 

В сфере трудовой деятельности: 

 - овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объясне-

ния их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

Физика (базовый уровень) 

К концу обучения предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформи-

рованность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти 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 механи-

ки, 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, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцес-

сах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная 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, ра-

бота 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 (про-

цессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжён-

ность 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 принци-

пы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инер-

циальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые за-

коны, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной темпе-

ратурой, 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 использо-

ванием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу 
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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 изме-

рений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электриче-

ский 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 электро-

динамики 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, ди-

фракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), све-

товое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искус-

ственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, элек-

трическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция маг-

нитного 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 обо-

значения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, пе-

риод полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связыва-

ющие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принци-

пы: 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 фотоэф-

фекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрическо-

го 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; 
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строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использо-

ванием 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 изме-

рений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рас-

суждений 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 здо-

ровья 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 рассматривае-

мой проблемы. 

Химия (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: сформиро-

ванность 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 химиче-

ских знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, элек-

тронная 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, струк-

турное звено, высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органиче-

ских веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символиче-

ский язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и си-

стемности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятель-

ности человека; сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанав-
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ливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании состава, строе-

ния и превращений органических соединений; сформированность умений использовать хими-

ческую символику  для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) 

формул органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели моле-

кул 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 систе-

матической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных орга-

нических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальде-

гид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кис-

лота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); сформированность умения определять 

виды химической связи в органических соединениях (одинарные и кратные);  сформирован-

ность умения применять положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова 

для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения мас-

сы веществ; сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и хими-

ческие свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен1,3, бензол, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крах-

мал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними 

уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природ-

ный 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 си-

стемой знаний об основных методах научного познания, используемых в химии при изучении 

веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), ис-

пользовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных си-

туациях, 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 хими-

ческих 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 экспери-

мента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на осно-

ве этих результатов; сформированность умений критически анализировать химическую инфор-

мацию, получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и дру-

гих); 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 ве-

ществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предот-

вращения 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 использо-

вать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.  

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей  естественно-научной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры лично-

сти, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и эколо-
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гически 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, валент-

ность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, ме-

таллическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, элек-

тролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, ско-

рость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитиче-

ской диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, 

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, симво-

лический 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 дея-

тельности человека; сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, уста-

навливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия  при описании неорганиче-

ских веществ и их превращений; сформированность умений использовать химическую симво-

лику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую но-

менклатуру (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, мо-

лекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических со-

единений; сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и не-

металлы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); сформированность уме-

ний раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его систе-

матизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  сформированность умений ха-

рактеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-

электронные орбитали», «энергетические  уровни», объяснять закономерности измене-

ния 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, подтвер-

ждать существование генетической связи между неорганическими веществами  с помощью 

уравнений соответствующих химических реакций; сформированность умения классифициро-

вать 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 ко-

торых эти реакции идут до конца; сформированность умений проводить реакции, подтвержда-

ющие качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём 

ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; сформированность уме-

ний раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; сформированность умений объяснять зависимость скоро-

сти химической реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия  

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); сформированность умений ха-

рактеризовать 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 отно-

шений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному коли-

честву вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эф-
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фекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энер-

гии; сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабора-

торным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкци-

ями по выполнению лабораторных химических опытов; сформированность умений планиро-

вать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии ка-

тализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, каче-

ственные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспе-

риментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять ре-

зультаты 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 массо-

вой коммуникации, Интернет и других); сформированность умений соблюдать правила эколо-

гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые орга-

низмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять  на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия  на организм человека; для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных до-

ступных методах познания веществ и химических явлений; для слепых и слабовидящих обуча-

ющихся: умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул.  
1.2.3.6. Предметные результаты по предметной области «Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельности». 

Физическая культура (базовый уровень) 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по отдель-

ным 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 куль-

туры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возмож-

ность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функ-

циональных возможностей.  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тре-

нировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, про-

филактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупрежде-

нии 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»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований;  
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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 фи-

зической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности 

с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособно-

сти и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с це-

лью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению норма-

тивных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физи-

ческие нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-

вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 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, ре-

зультатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использо-

вать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 

и потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскет-

бол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических ка-

честв, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Основы безопасности жизнедеятельности  (базовый уровень) 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного по-

ведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и спо-

собности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повсе-

дневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, долж-

ны обеспечивать:  

сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-

щества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в соб-

ственном поведении;  

сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных си-

туациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 
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среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опас-

ных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сфор-

мированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения 

к природе, разумного природопользования;  

владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных за-

болеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного от-

ношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуаци-

ях биолого-социального характера;  

знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явле-

ния в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупре-

ждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявле-

ниям насилия в социальном взаимодействии;  

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального харак-

тера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупре-

ждения 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 пожар-

ной безопасности;  

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-

сти, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодей-

ствии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террори-

стического акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористиче-

ской операции;  

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;  

знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организа-

ции Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав 

и обязанностей гражданина в этой области;  

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности.  
1.2.3.7. Предметные результаты по предмету «Индивидуальный проект». 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мыш-

ления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 
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навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 

навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конферен-

ции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых иссле-

дований; 

научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  

1.3.1 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как пе-

дагогов, так и обучающихся. 

Единым механизмом управления качеством образовательных результатов является ориентация 

на планируемые результаты и комплексный подход к их оценке. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организацион-

ных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений старшеклассников, эффективности образо-

вательных программ с учетом запросов пользователей результатов системы оценки качества 

образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования гимна-

зии являются: учителя, учащиеся и их родители (законные представители), педагогический со-

вет, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, государственной аккре-

дитации Учреждения, аттестации работников школы, управление образования администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода, общественность. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 прогнозирование развития образовательной системы школы; 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспе-

чивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-

ство образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образо-

вания в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности досто-

верной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 



46 

 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его из-

мерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализо-

вывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образова-

тельной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности гимназии; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основ-

ных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогиче-

ских работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуаль-

ным достижениям учащихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих выплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образование в школе; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образо-

вания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различныхгрупп по-

требителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 минимизации  системы  показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества обра-

зования в школе. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществ-

ляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школе; 

 размещение аналитических материалов на официальном сайте школе. 

Гимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, учет, анализ и 

дальнейшее использование полученных результатов. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающи-

мися ООП СОО. 

Система оценки включает внутреннее (внутришкольное) и внешнее оценивание.  
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Внутреннее оценивание включает: 

 текущую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 стартовую диагностику; 

 комплексные (диагностические) работы; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 итоговую оценку 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение.  

Внешнее оценивание включает: 

 государственную итоговую аттестацию; 

 мониторинговые исследования федерального, регионального, муниципального уровней. 

В системе внутреннего оценивания гимназии используется системно-деятельностный, уровне-

вый, комплексный, критериальный 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, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интер-

претации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базово-

го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. Овла-

дение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, промежуточной) как осно-

вы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в само-

стоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Критериальный подход позволяет сравнить образовательные достижения обучающихся с за-

ранее определенными и известными всем участникам образовательного процесса критериями, соответ-

ствующими целям и содержанию образования, отражающими предметные и метапредметные умения 

обучающихся. В ходе критериального оценивания осуществляется анализ процесса достижения плани-

руемых результатов учителем, обучающимися, другими участниками образовательных отношений. Ис-

пользование критериального подхода к описанию достижения планируемых результатов для оценки 

предметных и метапредметных результатов при выполнении типовых контрольных оценочных заданий 

позволяет повысить объективность пятибальной системы оценки и обеспечить индивидуальное разви-

тие обучающихся. 

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 и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
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мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепри-

нятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, 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 обучаю-

щихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП СОО, представленных в программе развития универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательной деятельности - учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в постро-

ении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов предполагает использование накопи-

тельной системы оценки в ходе образовательной деятельности и осуществляется как педагоги-

ческим работником в ходе текущего контроля по предмету, так и администрацией Гимназии в 

ходе внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные си-

туации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и ре-

гулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного мони-

торинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. 

Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с используемыми методиками устанавливаются уровни: 

 низкий - не умеет самостоятельно применять навык; 

 средний - умение применяется при помощи учителя; 

 высокий - умение применяется самостоятельно 

Средний уровень является базовым в достижении метапредметных результатов. Обучающиеся, 

показавшие низкий уровень достижения метапредметных результатов, нуждаются в оказании целена-

правленной помощи в достижении базового уровня через использование дифференцированного подхо-

да. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга ежегодно утверждается приказом 

директора. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Результаты внутришкольного мониторинга 

обобщаются в конце учебного года и представляются в оценочном листе. 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Система заданий при проведении контрольно-оценочных процедур активизирует организацию 

индивидуальной работы с обучающимися, повышает мотивацию обучающихся к достижению более вы-

соких результатов в учебном процессе, актуализирует разработку и использование учебных и диагно-

стических заданий и работ разной сложности. 

Задания строятся с учетом следующих положений: 
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 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания; 

 сочетание универсальных познавательных действий и операций; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности; 

 осознанное использование приобретенных знаний, способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетание когнитивных операций. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему пред-

метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение но-

вого знания. 

Для оценки предметных результатов выделяются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 

и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретён-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся при-

менять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей си-

стемы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличать-

ся от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений обуча-

ющихся выделены несколько уровней. 

Базовый уровень достижений - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов. 

Уровни, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред-

метной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. 
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Низкий уровень достижений - уровень ниже базового, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготов-

ки, о том, что обучающимся не освоено половины планируемых результатов, которые осваивает боль-

шинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение за-

труднено. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, про-

белов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Данный 

уровень освоения планируемых результатов также может свидетельствовать о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Таким обуча-

ющимся требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-

мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации про-

белов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов, а также об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Уровни достижения образовательных результатов 

Уровень Характеристика Отметка 

Низкий Выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдель-

ные представления об изученном материале, при этом большая 

часть обязательного (базового) уровня основной образовательной 

программы не усвоена, обучающийся испытывает затруднения 

при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 

грубые ошибки в письменных работах. 

Отметка 

«неудовлетвори-

тельно» (отметка 

«2») 

Базовый Выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаружи-

вает усвоение обязательного уровня основной образовательной 

программы, но испытывает затруднения при его      самостоятель-

ном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроиз-

водящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных рабо-

тах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только 

на уровне представлений и элементарных понятий. 

Отметка 

«удовлетворитель-

но» (отметка «3») 

Повышен-

ный 

Выполнено не менее 75% работы, когда обучающийся обнаружи-

вает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышен-

ной сложности основной образовательной программы; отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с по-

мощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах 

делает незначительные ошибки. 

Отметка «хорошо» 

(отметка «4») 

Высокий Выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает   

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

основной образовательной программы; выделяет главные поло-

жения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные   зна-

ния на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изу-

ченного материала, а также в письменных работах. 

Отметка «отлично» 

(отметка «5») 

1.3.5 Оценка функциональной грамотности 
Функциональная грамотность - интегральная характеристика образовательных достижений обу-

чающихся в процессе освоения требований ФГОС СОО. Она проявляется в способности использовать 

(переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для решения 

внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. Формирование и оценка функцио-
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нальной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой и др.) имеют 

сложный характер и осуществляется на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением систем-

но-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

На учебных предметах используются специальные (комплексные) здания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в них описывается жизненная ситуация, как правило, близкая и 

понятная обучающемуся. Способ решения не задается, допускаются альтернативные подходы к выпол-

нению заданий. Задания требуют осознанного выбора модели поведения или применения специфиче-

ских для предмета знаний, например, умение объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования 

и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, 

решают специфические для данной предметной области задачи. 

По результатам выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вы-

вод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки. В построение данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформирован-

ности знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Комплексные работы по функциональной грамотности и диагностические работы по отдельным 

составляющим функциональной грамотности не включаются в план внутришкольного оценивания. 

1.3.6 Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика проводится в начале 10-го класса и высту-

пает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. Старто-

вая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки ка-

лендарно-тематического планирования и индивидуализации учебной деятельности. 

Комплексные (диагностические) работы направлены на оценку достижения обучающимися 

предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучаю-

щегося в освоении программы учебного предмета, определяемую учителем в соответствии с целями 

изучения тематического раздела, учебного модуля, учебного периода и пр. 

Оценка, полученная в рамках текущего контроля, может быть формирующей, т е. поддержива-

ющей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. При осуществлении теку-

щего оценивания используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учетом особенно-

стей учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности учителя. Текущая оценка 

является основой для индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущее оценивание осуществляется с применением отметок. 

Текущее оценивание при освоении рабочих программ курсов внеурочной деятельности носит 

диагностический характер и осуществляется без отметок. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому предмету 

учебного плана.. Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является ос-

нованием для перевода в следующий класс (10 класс) и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации (11 класс). Организация промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация определяется ч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учащихся, являющимся локальным нормативным актом Гимназии, регулирующим формы, 

периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся школы. 
Промежуточная аттестация при освоении рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

осуществляется без отметок и проводится в различных формах в зависимости от направлений внеуроч-

ной деятельности. Оценка выставляется в соответствии с характеристикой уровня достижения планиру-

емых результатов освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

 Оценка "зачет" выставляется при условии выполнения обучающимся предложенного задания в 

рамках промежуточной аттестации и активного участия обучающегося в мероприятиях, предусмотрен-

ных рабочей программой курса внеурочной деятельности в течение учебного года. 

 Оценка "незачет" выставляется, если обучающийся демонстрирует неспособность к выполнению 

предложенного в рамках промежуточной аттестации задания, не проявлял активности при участии в ме-

роприятиях, предусмотренных рабочей программой курса внеурочной деятельности в течение учебного 

года. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся представляет собой про-

цедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемой на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагае-

мых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга утверждается приказом дирек-

тора лицея. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомен-

даций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогических работников. 

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. 

Отбор материалов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения на 

уровне среднего общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при вы-

работке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. Структура портфолио определена локальным нормативным актом Гимна-

зии. 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершении освоения основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования и проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ. 
Итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения ООП СОО выставляется по 

завершению образования на уровне среднего общего образования по всем предметам учебного плана. 

Итоговая оценка по учебным предметам выставляется в соответствии с установленным в действующем 

законодательстве РФ порядке.  
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2. Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

Характеристика учебных программ по образовательным областям 

2.1.1. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне направленно на достижение следующих це-

лей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-

товности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и це-

лесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, лите-

ратурном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русско-

го литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

Уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке че-

рез наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

2.1.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, 

 понимания авторский позиции, исторической и эстетической обусловленности литера-

турного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способ-

ностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения рус-

ской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от про-

изведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора уча-

щихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навы-

ков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну-

том виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразитель-

ных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление чи-

тательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятель-

ностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих ос-

новных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям 

 событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

2.1.3. Иностранный язык (немецкий) 
Изучение иностранного языка на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 
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Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 
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писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов;  

имена существительные при помощи суффиксов  

имена прилагательные при помощи; 

наречия при помощи суффикса; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов  

числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, то есть догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

рядке; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нере-

ального характера; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях. Как образованные по правилу, так и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-

ющие количество (viel, wenig); наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, которые образованы по правилу, а также исключения; 
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распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога; 

распознавать и употреблять распространенных определений с причастиями Partizip I и 

Partizip II, а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, können, mögen и сочетания 

würde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

систематизировать знания об управлении наиболее употребительных глаголов и упо-

треблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи конструкции Infinitiv с частицей zu и без zu; 

распознавать и употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты.  

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом; це-

ли с союзом; условия с союзом; определительными с союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями Infinitiv с частицей zu 

и без zu; 

распознавать и употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные глаголы с управлением; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного и 

страдательного залога 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.1.7. Иностранный язык (Английский язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, учебно-познавательной), развитие и воспитание способности к личностному и профес-

сиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоя-
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тельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в 

разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

Речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать ин-

формацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать 

свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению. 

Языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера. 

Социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение 

объема знаний, о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенство-

вание умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом 

профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретиро-

вать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях. 

Компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения. 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образо-

вания и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля.  

В результате изучения английского языка ученик должен знать / уметь: 

Говорение: 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; рассказывать, 

рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного про-

филя; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемо-

го языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование: 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
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заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проект-

ной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

2.1.8. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра уметь: 

уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле 2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь:  

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использо-

ватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневной жизни для: 
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решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числаисхо-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в видедиаграмм, гра-

фиков, и анализа информации статистического характера. 

Геометрия уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты сих описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур, а также вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

2.1.9. Информатика 

Изучение информатики и информационных технологий на базовом уровне направлено 

на решение следующих задач: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьюте-

ра и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
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выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики ученик должен знать/понимать: 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: 

содержательный и алфавитный; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной орга-

низации индивидуального информационного пространства. 

2.1.10. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологиче-

ской науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
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концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонен-

та при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоро-

вью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарви-

на); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей из-

менчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, кру-

говорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

Уметь объяснять: 

роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосисте-

мы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
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оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение); 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

2.1.11. Физика 

Изучение физики на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в осно-

ве современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-

зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фо-

тоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выво-

дов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

чений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энерге-

тики, лазеров; 
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воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

2.1.13. Химия 

Изучение химии на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников ин-

формации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В результате обучения химии ученик должен знать /понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, вещества молекулярного и немолекуляр-

ного строения, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциа-

ция, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональ-

ная группа, гомология, изомерия; 

Основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

Основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости химической реакции и по-

ложения химического равновесия от различных факторов; 

характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
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основных классов органических и неорганических веществ; строением и химические свойства 

изученных органических соединений; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, харак-

тер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений, типы химических связей 

в соединениях; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интерне-

та); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической инфор-

мации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

безопасного обращения с горючими и токсичным веществами и лабораторным оборудо-

ванием; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающих из разных 

источников; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве. 

2.1.14. История 

Изучение истории на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

создание и углубление у учащихся целостного представления о прошлом своей Родины, 

своего народа, акцентирование на том, что делает исторический путь России частью единой 

мировой истории, и что придает судьбе России уникальность и идентичность; 

ознакомление учащихся с многообразием форм исторического бытия и культурного раз-

вития людей в прошлом; 

систематизация и углубление знаний учащихся, полученных в первом концентре, путем 

выделения принципиально значимых (узловых) проблем: становление и развитие российской 

государственности, социально-экономические, общественно-политические, национально-

религиозные процессы, духовная и культурная жизнь; 

развитие у учащегося способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, используя приемы общеметодологического и конкретно исторического анализа 

(сопоставление, обобщение, причинно-следственные связи, цели и результаты деятельности 

исторических деятелей и др.); 

удовлетворить потребности учащихся, проявляющих повышенный интерес и склонности 

к изучению истории, научному пониманию ее роли и места в системе обществоведческих дис-

циплин; 

воспитание идеи гуманизма, уважения прав человека, патриотизма, толерантности и ак-

тивной гражданской позиции; 

развитие общей культуры, приобщение к ценностям национальной культуры, обычаям, 

традициям, стремление сохранять и приумножить культурное достояние нашей страны. Харак-

терными чертами программы является изучение истории, как светского предмета и уход от 

чрезмерной политизации. 

В результате обучения истории ученик должен знать /понимать 

даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных собы-

тий, их участников, результаты и итоги событий XIX века; 
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важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XIX века; 

изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших ис-

торических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоя-

тельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать ис-

торическую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по ука-

занному признаку; 

владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личност-

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой; 

решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных сужде-

ний об историческом наследии народов России; использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

2.1.15. Обществознание 

Изучение обществознания на углубленном уровне направлено на решение следующих 

задач: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообра-

зования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-

ностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
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характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) зна-

ния по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-

циальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации. 

 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реа-

лизации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязан-

ностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

2.1.16. География 

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире. 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально - экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 
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воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-

режного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии учащиеся должны знать /понимать 

основные географические понятия и термины; 

различия географических карт по содержанию; 

географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результа-

те деятельности человека; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природ-

но-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

Уметь: 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупней-

ших регионов и стран мира; 

давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять плане и карте географические координаты и местоположение геогра-

фических объектов; 

 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 

географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности; 

описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, ос-

новные грузо- и пассажиропотоки, 

объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, сельскохозяй-

ственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные социально-

экономические и экологические проблемы территорий. 

прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых фак-

торов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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ориентирования на местности; 

чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв-

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз-

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

2.1.17. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение следую-

щих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, воз-

можности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных за-

нятий физической культурой; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; укреп-

ления здоровья и повышение физической подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортив-

ной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 
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разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физиче-

ские упражнения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками, владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

2.1.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения без-

опасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соот-

ветствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной лично-

сти безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного пред-

мета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедея-

тельности в повседневной жизни 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в со-

ответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникнове-

ния и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых 

средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, обще-

ства и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения наци-

ональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

2.1.19 Индивидуальный проект 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» направлен на реализацию следующих за-

дач: 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

В результате освоения учебного курса «Индивидуальный проект» у обучающегося 

сформируются: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мыш-

ления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 

 навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 
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 способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

 системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

 навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы; 

 навыки участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конферен-

ции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 умения определять и реализовывать практическую направленность проводимых иссле-

дований; 

 научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

2.2 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий 

2.2.1 Целевой раздел 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации тре-

бований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономер-

ность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учеб-

ного 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 основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, техно-

логий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения прак-

тико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре-

зультатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для реали-

зации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли са-

мостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образователь-

ной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

 организация 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 разно-

образное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
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 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Потенциал урочной деятельности реализуется за счет закрепления отдельного содержания 

настоящей программы за предметными областями и включения в рабочие программы предметов УУД, 

планируемых к освоению и подлежащих оценке в рамках текущего тематического контроля. 

Потенциал внеурочной деятельности реализуется за счет расширения индивидуального про-

странства проектной деятельности обучающихся курсами и мероприятиями внеурочной деятельности. 

Кроме того, внеурочные курсы и мероприятия связывают настоящую программу с рабочей программой 

воспитания. 

Связь с рабочей программой воспитания осуществляется в части: профориентации обучающих-

ся, познавательного интереса и опыта исследовательской деятельности обучающихся. 

Настоящая Программа развития УУД широко использует возможности курса «Индивидуальный 

проект» и опирается на сложившуюся в школе систему организации и сопровождения проектной дея-

тельности обучающихся. 

Особенность развития УУД в старшей школе состоит в том, что у обучающихся развивается 

способность осуществлять перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации, проводить саморе-

флексию в рамках образовательной деятельности. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; фор-

мирование 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, проект-

ной, 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 ин-

дивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно- практических конферен-

циях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практи-

ко-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. 

 

Состав планируемых к достижению результатов освоения настоящей программы, а также под-

ходы к диагностике их достижения представлены в таблице: 

Структура диагностики УУД на уровне среднего общего образования 

 УУД Форма диагности-

ки 

Площадка диагно-

стики 

1. Познавательные УУД 

1.1 Базовые логические действия 

1.1.1 Формулирует и рассматривает проблему Тематическая задача Обществозна-

ние/география 1.1.2 Устанавливает существенный признак или осно-

вание для сравнения, классификации и обобще-

ния 

Задание на сравне-

ние, 

классификацию, 

обобщение 

1.1.3 Определяет цели деятельности, задает параметры Кейс 
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и критерии их достижения 

1.1.4 Выявляет закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых явлениях 

Задание на выявле-

ние закономерно-

стей и противоречий 

1.1.5 Оценивает соответствие достигнутых самостоя-

тельно результатов целями своей деятельности, 

взвешивает риски и последствия своей деятель-

ности. 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Базовые исследовательские действия 

1.2.1 Называет основные признаки исследования как 

вида деятельности 

Опрос Биология/физика/ 

индивидуальный 

проект 1.2.2 Выдвигает и формулирует гипотезу исследова-

ния 

Оценка хода и ре-

зультатов учебного 

исследования 1.2.3 Ставит задачи по проверке гипотезы исследова-

ния 

1.2.4 Осуществляет поиск информации для решения 

задач исследования 

1.2.5 Разрабатывает план исследования с учетом име-

ющихся материальных и нематериальных ресур-

сов 

1.2.6 Выдвигает новые идеи, предлагает оригинальные 

подходы и решения 

1.2.7 Демонстрирует владением информации из раз-

ных предметных областей 

1.2.8 Осуществляет проверку гипотезы исследования, 

анализирует результаты 

  

1.2.9 Оформляет результаты исследования Экспертиза /оценка 

публикации, докла-

да, статьи 

1.3 Работа с информацией 

1.3.1 Осуществляет поиск и систематизацию различ-

ных видов и форм представления 

Контрольная работа Информатика / ис-

тория / русский 

язык биология / 

обществознание / 

иностранный язык 

1.3.2 Анализирует и интерпретирует информацию 

различных видов и форм представления 

1.3.3 Оценивает достоверность информации, ее соот-

ветствие правовым и моральным нормам 

Кейс 

1.3.4. Создает тексты различных функциональных сти-

лей 

Творческое задание 

1.3.5 Сопровождает самостоятельно созданные тексты 

графической и иной визуальной информацией 

1.3.6 Свободно владеет сервисами для подготовки 

презентаций 

Экспертиза/оценка 

презентации 

1.3.7 Использует опции защиты персональных данных 

в открытой информационной среде 

Тест 

1.4 Смысловой чтение 

1.4.1 Различает классические линейные и многослой-

ные нелинейные тексты 

Диагностическая 

работа по читатель-

ской грамотности 

Литература / рус-

ский язык / ино-

странный язык / 

обществознание 
1.4.2 Определяет ключевую идею текста 

1.4.3 Различает текст и подтекст, избыточную и суще-

ственную информацию. 

1.4.4 Обозначает и комментирует позицию автора 

1.4.5 Опирается на текст в обосновании собственной 

позиции 

2. Коммуникативные УУД 

2.1 Общение 

2.1.1 Развернуто и логично излагает свою точку зре- Наблюдение Литература / рус-



76 

 

ния с использованием языковых средств ский язык / ино-

странный язык / 

классный час 
2.1.2 Уместно использует вербальные средства ком-

муникации. 

2.1.3 Распознает и уместно применяет невербальные 

средства коммуникации. 

2.1.4 Понимает значение социальных знаков, проявля-

ет толерантность к невербальным средствам 

коммуникации других народов 

2.1.5 Поддерживает и умеет аргументированно вести 

диалог 

2.1.6 Распознает предпосылки конфликтных ситуаций, 

умеет смягчить конфликт 

2.2 Совместная деятельность 

2.2.1 Умело работает в команде и индивидуально, ва-

рьируя их исходя из рабочей ситуации 

Наблюдение  

2.2.2 Выбирает тематику и методы совместных дей-

ствий с учетом общих интересов и индивидуаль-

ных возможностей членов группы 

2.2.3 Принимает цели совместной деятельности  Обществознание / 

индивидуальный 

проект 
2.2.4 Организует совместную деятельность, принима-

ет план действий. Распределяет роли с учетом 

мнения участников, обсуждает результаты сов-

местной работы 

2.2.5 Оценивает качество своего вклада и каждого 

участника команды 

2.2.6 Координирует и выполняет работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

Внеурочное меро-

приятие 

2.2.7 Проявляет творчество и инициативу, осуществ-

ляет позитивное стратегическое поведение 

3. Регулятивные УУД 

3.1 Самоорганизация 

3.1.1 Самостоятельно осуществляет познавательную 

деятельность в учебных и внеучебных ситуациях 

Наблюдение В рамках ведения 

портфолио 

3.1.2 Расширяет рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений 

Самооценка 

3.1.3 Делает осознанный выбор, аргументируя его; 

берет ответственность на себя за принятое реше-

ние 

3.1.4 Дает самооценку приобретаемому опыту 

3.1.5 Повышает свой образовательный уровень 

3.2 Самоконтроль 

3.2.1 Владеет приемами рефлексии Наблюдение Физическая куль-

тура / ОБЖ / вне-

урочная деятель-

ность 

3.2.2 Использует приемы рефлексии для оценки ситу-

ации, выбора верного решения 

3.2.3 Прогнозирует риски и своевременно принимает 

решение по их снижению 

3.3 Эмоциональный интеллект 

3.3.1 Понимает свое эмоциональное состояние Кейсы, всестороннее 

наблюдение 

Классные часы / 

внеурочные меро-

приятия 
3.3.2 Развивает собственную эмоциональную сферу и 

уверенность в себе 

3.3.3 Адаптируется к эмоциональным изменениям, 

проявляет гибкость 

3.3.4 Действует исходя из своих возможностей 

3.3.5 Различает эмоциональное состояние других, учи-

тывает его при осуществлении коммуникации 
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3.3.6 Выстраивает отношение с другими людьми, про-

являя эмпатию 

3.4 Принятие себя и других людей 

3.4.1 Развивает способность понимать мир с позиции 

другого человека 

Кейсы. наблюдение Классные часы 

3.4.2 Принимает себя, понимает свои недостатки и 

достоинства 

3.4.3 Принимает мотивы и аргументы других людей 

при анализе результатов собственной деятельно-

сти 

3.4.4 Признает свое право и право других людей на 

ошибки 

2.1.2 Содержательный раздел 

2.1.2.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учеб-

ных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития 

УУД, вносит свой вклад в развитие УУД. 

2.1.2.1.1 Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

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

ных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произве-

дений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст 

с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся глас-

ных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

 толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысло-

вых компонентов, отражающих основные родовидовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (напри-

мер, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графика и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и невер-

ные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собствен-

ного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произве-

дений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст 

с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

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

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского; 

 выдвигать гипотезы, обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, кри-

тически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы дей-

ствия в собственную речевую практику; 

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

ратурных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

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

ратурного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации из энциклопедий, словарей, справочников, средств массовой информации, государствен-

ных электронных ресурсов учебного назначения; 

 оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

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

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

 правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных зна-

ков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважитель-

ное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

 самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и пись-

менные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий резуль-

тат; 
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 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и пись-

менной форме; 

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

ческой значимости; 

 проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необ-

ходимые коррективы; 

 оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литера-

туре; 

 оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

 выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

 нравственным развитием личности; 

 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. 

2.1.2.1.2 Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка, сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного язы-

ка; 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказываниях; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению  

 особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматиче-

ских), социокультурных явлений; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электрон-

ной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельно-

сти; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соот-

ветствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
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 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (например, в виде ключевых слов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-

вать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понимани-

ем, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-

дачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной рабо-

ты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного про-

филя с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера; 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых дан-

ных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы меж-

культурного общения. 

2.1.2.1.3 Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поня-

тиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-

тельные, единичные, частные и общие, условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии; 
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 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 учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать иско-

мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установле-

нию особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления; 

 систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных фор-

мах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для ре-

шения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

 распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей со-

временных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы дан-

ных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результа-

ты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решае-

мой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штур-

мы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

 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 коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельно-

сти, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности. 

2.1.2.1.4 Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использо-

ванием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, за-

кона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относя-

щихся к одному классу химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жид-

кости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразо-

вывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых ве-

ществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

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

вать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия ис-

пользования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций эко-

логической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

 представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 
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 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например, за-

висимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания веще-

ства; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о неза-

висимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми по-

нятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с ис-

пользованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например, отра-

жение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на ба-

зовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать каче-

ственные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

 решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие примене-

ния знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 

явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

 конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сооб-

щения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверно-

сти. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискус-

сий о современной естественнонаучной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изу-

чаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 
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межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 

природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за реше-

ние в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов 

или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при ре-

шении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результа-

тов учебных исследований или решения физических задач. 

2.1.2.1.5 Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль-

ность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологиза-

ции социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исто-

рические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, при-

надлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классифика-

цию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам государ-

ственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи под-

систем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельно-

сти и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, из-

менениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими из-

менениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле-

ния и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, опреде-

ляющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортоза-

мещения для экономики нашей страны; 

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

вать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исто-

рических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

 владеть навыками   учебно-исследовательской и проектной деятельности для формули-

рования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 
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 представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих ра-

бот социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (рекон-

струкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предло-

женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить ар-

гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-

ального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элемен-

тами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипоте-

зы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целена-

правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обос-

нованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществ-

лять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представ-

ления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов пись-

менных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 

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

мации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особен-

ностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого чле-

на коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социаль-

но-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффек-

тивного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, дости-

жения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития 

России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ори-

ентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

Отраженная связь УУД с предметным содержанием ООП выступает: 

 основанием планирования рабочих программ предметов и учебного взаимодействия пе-

дагога и обучающегося на уроке; 

 ориентиром для административного контроля качества урока и оценочных практик пе-

дагога; выявления профессиональных дефицитов педагогов; 

 источником методического сопровождения реализации Программы развития УУД. 

В рамках углубленного преподавания предметов отраженная связь с УУД сопряжена с 

включением в урок компонента «функциональная грамотность». 

2.1.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием внеурочной деятельно-

сти 

Внеурочная деятельность МБОУ «Гимназия №1» способствует развитию прежде всего 

познавательных УУД через овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; формирование способности и готов-

ности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания; овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения, обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях.  

Изучение курсов внеурочной деятельности направлено на развитие всего комплекса 

УУД, а именно:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

формирование у обучающихся способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социаль-

ную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование системно-

го мышления, способности применять логику при решении различных познавательных задач; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

развитие интереса к интеллектуальному творчеству; формирование представлений о 

научном мировоззрении как части общечеловеческой культуры, о значении науки в развитии 

цивилизации и современного общества; формирование общих способов интеллектуальной дея-

тельности как основы познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности создаются условия для формирования и развития 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: умения планировать 

последовательность действий для достижения цели; умение решать задачи, ответом для кото-

рых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-

хождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; умение ис-

пользовать различные средства самоконтроля; умение выделять, называть, читать, описывать 

объекты реальной действительности; умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и 

объектов с реальной действительностью; умение определять наиболее рациональную последо-

вательность действий по коллективному выполнению задачи; умение самостоятельно оцени-
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вать свою деятельность и деятельность членов коллектива; умение использовать монолог и 

диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чу-

жому мнению, к противоречивой информации; формирование умений выбора, построения и 

использования адекватной информационной модели для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; формирование умений 

использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Внеурочная деятельности МБОУ «Гимназия №1» способствует развитию художествен-

ного вкуса обучающихся как способности чувствовать и воспринимать искусство во всем мно-

гообразии их видов и жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; раз-

витию навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

развитию умения познавать мир через образы и формы различных видов искусства; развитию 

художественно-образного типа мышления, формированию целостного восприятия мира; разви-

тию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию критического 

мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным про-

изведениям искусства; обретению опыта восприятия произведений искусства как основы фор-

мирования коммуникативных умений. 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личностных УУД, направ-

ленных на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни; заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жиз-

ни общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностных ориентаций, 

основанных на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, единства раз-

нообразных культур; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственно-

го единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осозна-

нии необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Внеурочная деятельности способствует развитию прежде всего личностных и регуля-

тивных УУД через формирование ценностей здорового образа жизни и развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной деятельности, а также знание и выполнение мер безопас-

ности и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. 

2.1.2.3 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обуча-

ющимися универсальных учебных действий. 

Метапредметные и личностные образовательные результаты подлежат целенаправлен-

ному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты оценке. УУД формируют-

ся постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и личностный 

результат педагогический коллектив может только в результате систематической, постоянной 

работы над формированием УУД в течение всего периода обучения в Гимназии. 

Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса разви-

тия УУД обучающегося является психолого-педагогический мониторинг. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня сформиро-

ванности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и корректировки образова-

тельного пространства Гимназии. 

Задачи мониторинга: 

 обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов основного и 

среднего образования в условиях реализации ФГОС СОО; 

 отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения обучающихся к 

метапредметным результатам; 
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 определение успешности деятельности Лицея по формированию и развитию УУД обу-

чающихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию образовательной деятель-

ности для обучающихся, классных коллективов с учетом полученных данных. 

Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание индиви-

дуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в ходе исследований, 

наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-психолога позволяют вносить кор-

рективы по совершенствованию образовательной деятельности обучающихся. При оценке 

успешности освоения и применения коммуникативных, регулятивных и познавательных уни-

версальных учебных действий обязательными составляющими системы внутреннего монито-

ринга являются материалы: 

 мониторинговых исследований педагога-психолога, 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 портфолио, в которых отражаются индивидуальные результаты обучающихся; 

 наблюдений учителя. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД выделя-

ются следующие уровни освоения УУД: 

низкий уровень - УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдель-

ные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведе-

ния); 

базовый уровень - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

повышенный уровень - самостоятельное построение учебных целей обучающимся (са-

мостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия). 

Оценка УУД осуществляется педагогом – психологом.  

2.1.3 Организационный раздел 

Руководство по реализации программы формирования УУД в Гимназии осуществляет 

научно-методический совет, который выстраивает свою деятельность по следующим направле-

ниям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ООП СОО, выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями;  

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу ра-

боты по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение дан-

ных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овла-

дению УУД; 

разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне ос-

новного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД. 

Система организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности включают: 

 укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы. Обязательное условие успешного формирования УУД - создание методически единого 

пространства внутри Гимназии как во время уроков, так и вне их.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-

ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само-

стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.3 Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №1» разработана с учётом Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государствен-

ной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федераль-

ных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), основного общего образова-

ния (Приказ Минпросвещения России от  31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания гимназии реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, ис-

торическое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Прило-

жением к программе является примерный календарный план воспитательной работы.  

Целевой раздел 

Содержание рабочей программы воспитания разработано с учетом контингента обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) гимназии, направленностью образовательной 

программы, предусматривающей углублённое изучение немецкого языка.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Гимназия №1», обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, локальными актами МБОУ «Гимназия №1». В соот-

ветствии с п.1 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «Об обра-

зовании в Российской Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в гимназии определяется содержанием россий-

ских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти-

туции Российской Федерации. Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия №1» планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере вос-

питания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 4 Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-

ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования сформулирована цель воспитания обучающихся МБОУ «Гимназия 

№1» на уровне среднего общего образования как создание благоприятных условий для приоб-

ретения опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретение 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

№ Задачи Модуль 

 Реализовать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации и проведения. 

Основные школьные 

дела 

 Реализовывать воспитательный потенциал классного руко-

водства, поддерживать активное участие классов в  жизни 

школы. 

Классное руководство 

 Реализовывать воспитательный потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися.  

 Школьный урок 

 Вовлекать обучающихся в программы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, реализовывать их вос-

питательные возможности. 

Внеурочная деятель-

ность 

 Расширить кругозор обучающихся, их знания о своем городе, 

области и стране. 

Внешкольные меропри-

ятия 

 Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализо-

вывать ее воспитательные возможности. 

Предметно-

пространственная среда 

 Организовать работу с родителями или законными предста-

вителями обучающихся, направленную на совместное дости-

жение цели личностного развития детей. 

Работа с родителями 

 Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление. Самоуправление 

 Проводить систематическую работу по профилактике асоци-

ального поведения несовершеннолетних, вредных привычек, 

зависимостей; пропаганде здорового образа жизни, формиро-

вать законопослушное поведение. 

Профилактика и без-

опасность 

 Организовывать профессиональное просвещение школьни-

ков, диагностику и консультирование по проблемам профо-

риентации. 

Профориентация 

 Создать условия для развития личности, самоопределения и 

социализации на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, правил и норм поведения, форми-

рования чувства патриотизма, гражданственности, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию, 

традициям, природе и окружающей среде. 

 

 Формировать у подростков социальные компетенции, необ-

ходимые для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе. 

Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культу-

ры;  

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, друже-

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным тради-

циям;  

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирово-

го искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состо-

яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспита-

ние 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского наци-

онального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументирован-

но отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, про-

явлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной дея-

тельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 



92 

 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспи-

тание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, при-

верженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Фе-

дерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — Рос-

сии. Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за ру-

бежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, наци-

онального, конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступ-

ков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свобо-

де мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям раз-

личных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституци-

онных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчи-

ны и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.  

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов Рос-

сии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству по-

знания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспита-

ние 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как средства ком-

муникации и самовыражения в современном обществе, значения нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  

и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том чис-

ле безопасного поведения в информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую ак-

тивность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий 

и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.  
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Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привы-

чек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависи-

мостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, пони-

мание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым си-

туациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (со-

циальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные до-

стижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа.  

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения за-

конодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудо-

вых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессио-

нальной деятельности в российском обществе с учётом личных жизнен-

ных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспита-

ние 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической куль-

туры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, понимание своей ответ-

ственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природо-

охранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приоб-

ретении другими людьми. 

Ценности научного по-

знания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной картине мира, до-

стижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопас-

ности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения досто-

верной научной информации и критики антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систе-

матизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, исследовательской деятельности 

Содержательный раздел 

Уклад задает порядок жизни гимназии и аккумулирует ключевые характеристики, опре-

деляющие особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат рос-



94 

 

сийские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобыт-

ный облик гимназии и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Гимназия №1 располагается в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Гимназия 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивает реализацию 

углубленного изучения отдельных учебных предметов на уровнях основного общего образова-

ния и среднего общего образования. Система дополнительного образования лицея включает 

объединения технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленностей.  

Гимназия имеет богатую историю. В 1819 году купец Дмитрий Григорьевич Деулин по-

строил два каменных дома с подвалами. В 1903 году здание было передано Нижегородскому 

коммерческому училищу. С этой даты начинается история здания как учебного учреждения. В 

1932 году помещение было передано Горьковскому государственному университету и Институ-

ту марксизма-ленинизма. В том же году началась история школы. Первые выпускники покинули 

школу в 1935 году. В 1957 году по решению Министерства образования в школе организовали 

углублённое изучение немецкого языка. Спецификой обучения в гимназии является углублен-

ное изучение немецкого языка. Практическая направленность этого преподавания реализуется 

по нескольким направлениям: школа является участником международного проекта «Школы - 

партнеры будущего» и одной из базовых школ в России для сдачи экзамена на языковой серти-

фикат. 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №1» основывается на следующих принципах:  

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной органи-

зации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, кон-

структивного взаимодействия гимназистов и педагогов; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и об-

щественные проблемы являются основными стимулами развития гимназистов, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основ-

ных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффек-

тивности; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его культура обще-

ния и т.д;. 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, кото-

рый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, ду-

ховно-нравственного развития личности. В гимназии формирование жизненных идеалов помо-

гает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, теат-

ральной педагогике, исторических мероприятиях, что позволяет обучающимся сопоставить 

свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №1» являются следующие:  
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 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность; 

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназиче-

ских классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую (в разрешении конфликтов) функции. 

Важную роль в воспитательной работе гимназии играет сотрудничество с социальными 

партнерами:  

МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района»; 

МБУ ДОД ДДТ им. В.П.Чкалова; 

Районная детская библиотека им. М.Горького; 

ГУЗ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»; 

Образовательные организации Германии; 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского; 

НГЛУ им. Н.А.Добролюбова; 

НГПУ им. К. Минина; 

Музеи города; 

Театры города; 

ОДН ОП №5; 

Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле.  

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся гимназии и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об-

щения.  

 общешкольные праздники, ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими или 

региональными праздниками, памятными датами;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования;  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллекти-

вом класса, индивидуальную работу, работу с учителями, преподающими в данном классе; ра-

боту с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностя-

ми, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отно-

шения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучаю-

щихся;  

 выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, которым они должны 

следовать;  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

лями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекция поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на гимназистов; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в вопросах обучения и воспитания. 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями):  

организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование роди-

телей об успехах и проблемах обучающихся, жизни класса в целом;  

создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, гимназии;  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных мероприятий в классе и гимназии;  

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Обучение и воспитание служат целостному развитию личности гимнази-

стов. Реализация на школьных уроках воспитательного потенциала учебных предметов предпо-

лагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, активизации по-

знавательной деятельности; 
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения;  

 подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, вы-

работки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания и навыки, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих ее видов: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданскопатриотиче-

ской, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, программа «Прикоснись 

к истории сердцем»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 курсы лингвистической направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

 «Разговоры о важном». 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами гимназии; 



98 

 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя-

тие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, орга-

низации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию государствен-

ной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-

разования (флаг, герб); 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, мест-

ности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 исполнение гимна Российской Федерации; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с рабо-

тами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство помещений в гимназии, доступных 

и безопасных рекреационных зон; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по бла-

гоустройству, оформлению школьных аудиторий; 

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, торжественных линеек; 

 украшение гимназии к праздникам. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для 

более эффективного достижения целей воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и гимназии в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении гимназией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания; 

тематические родительские собрания; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование. 
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Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает воспитывать инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимна-

зистам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в гимназии осуществляется следую-

щим образом. На уровне гимназии:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся ШСС «SCHULRAT», создаваемого 

для учета мнения гимназистов по вопросам организации различных мероприятий, акций;  

 через деятельность Совета «Актив», объединяющего старост и активных обучающихся 

классов для распространения значимой для гимназистов информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности; 

На уровне классов:  

через деятельность лидеров классов, выбранных по инициативе и предложениям обуча-

ющихся, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение гимназистов 5 – 11 классов в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, гимназистов, родителей по направлению «Профи-

лактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков де-

тей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, профилактику 

асоциального поведения и вредных привычек. Создание условий для формирования желаний 

гимназистов приносить пользу обществу, уважения к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализу-

ется через следующие направления: 

 программа профилактики асоциального поведения, направленная на профилактику по-

требления несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

 сотрудничество с ОДН ОП №5, КДН и ЗП Нижегородского района в вопросах профи-

лактической работы; 

 организация отдыха и занятости в каникулярный период детей и подростков,  состоящих 

на различных формах профилактического учета; 

 работа Совета профилактики правонарушений; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с привлечением инспекто-

ров ОДН ОП №5, наркологов; 

 социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов. 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подгото-

вить гимназистов к осознанному выбору своей будущей профессии.  

Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку к осознанному пла-

нированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых необ-

ходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие знания гимназистов о 

типах профессий, о способах выбора профессий; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для гимназистов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (по за-

просу); 

 освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов дополнитель-

ного образования. 

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В МБОУ «Гимназия №1» работает коллектив учителей - единомышленников. Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса в гимназии осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе, советник ди-

ректора по воспитательной работе, заведующая библиотекой, социальный педагог, учителя-

предметники, педагог дополнительного образования, классные руководители, руководитель 

МО классных руководителей, педагог-психолог. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Гимназия №1», слу-

жат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указан-

ным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  

В основу должностных обязанностей педагогических работников положены (в зависи-

мости от занимаемой должности) обобщенные трудовые функции, представленные в професси-

ональных стандартах:  

 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н (в редакции от 05.08.2016 

г.); 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержден Приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №514н; 

 «Специалист в области воспитания», утвержден Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 10.01.2017 г. №10н; 

 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержден Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. №652н. Аттестация педагогических 

работников в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Необходимым условием профессионального роста учителей является повышение обще-

го профессионального уровня. Педагогические работники регулярно проходят курсы повыше-

ния квалификации, посещают обучающие семинары и мастер-классы. 
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённые, с 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия (описываются эти условия). Особыми 

задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспи-

тания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-

тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощ-

рения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-

ных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающих-

ся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организа-

ций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

По результатам олимпиад, НОУ, различных конкурсов, школьных мероприятий обуча-

ющиеся награждаются грамотами, дипломами, либо благодарственными письмами.  

Анализ воспитательного процесса 
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Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются:  

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобра-

зовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на использование ре-

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работ-

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с дру-

гими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процес-

са являются результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов, а также состо-

яние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых основных школьных дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий; 

 качеством организации предметно-пространственной среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с инва-

лидностью, преодолению трудностей в освоении ООП, оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки обучающихся. Программа обеспечивает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основной образовательной программы, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и поддержке, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; использование адаптированного учебно-дидактического обеспечения, разрабатывае-

мого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с другими 

участниками образовательных отношений; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; предоставление при необходимости услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связа-

на с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логиче-

ским продолжением. 

2.4.1 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами, на уровне среднего общего образования 
В основу программы коррекционной работы (ПКР) положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководя-

щей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обуче-

ния. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррек-

цию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного раз-

вития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределе-

ния, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также под-

ростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, 

а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, консульта-

тивное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старше-

классников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах дея-

тельности образовательной организации.  

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и спе-

цифических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии проводят учителя, психолог, 

социальный педагог. 

Учителя осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной програм-

мы, основные трудности. 



104 

 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых об-

разовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в гимназии к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, социальным педагогом и др.) разрабаты-

ваются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создают-

ся на дискретные, более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на 

который рассчитана программа коррекционной работы. Поэтому рабочие коррекционные программы 

являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями. Целенаправленная реализа-

ция данного направления проводится с психологом (при необходимости с другими специалистами). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем 

в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП и др.). В старшей школе роль тьюторов выполняют одноклассники подростков с осо-

быми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

С подростками, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с психологом 

по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 

вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудниче-

ство всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки 

и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики про-

движения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), 

а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума гимназии, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педаго-

гов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудни-

чество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеуроч-

ной и внеучебной деятельности классным руководителем класса и группой специалистов: педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора не-

обходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог-

предметник может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению от-

дельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией Гимназии и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодей-

ствия. Работа психолога с администрацией Гимназии включает просветительскую и консультативную 

деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся 

у школьников проблем - академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает актив-

ное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образова-

тельными потребностями. 

Консультативная работа с администрацией Гимназии проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 



105 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представле-

ний всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление реализуется специалистами на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологиче-

ских тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ 
Для реализации ПКР в Гимназии создается служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием явля-

ются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситу-

ацию, обеспечиваются специалистами Гимназии (педагогом-психологом, социальным педагогом и др.), 

регламентируются соответствующими локальными нормативными актами, реализуются преимуще-

ственно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, представителей админи-

страции и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в Гимназии осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регу-

лярной основе на основании договора, заключенного администрацией Гимназии с медицинским учре-

ждением на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья в Гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог принимает участие 

в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интере-

сов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог вза-

имодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с меди-

цинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в том числе и в рамках реализации основных направлений работы психолога. 

Педагог-психолог организует занятия по комплексному изучению и развитию личности школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности пе-

дагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к про-

хождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально или в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога - проведение психодиагностики; развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработка и осуществление 

развивающих программ; психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педаго-

гами, администрацией Гимназии и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую рабо-

ту с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семина-

ров и тренингов. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных усло-

вий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 
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Гимназия при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 

осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия 

с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе-

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
Механизм взаимодействия осуществляется через взаимосвязь ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии сотрудников Гимназии (учителей, социального педагога, педагогов до-

полнительного образования, педагогов-психологов и др.), специалистов различного профиля в сетевом 

взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи; с семьей; с другими институтами обще-

ства (профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высше-

го образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме, Гимназия совместно с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, разрабатывает и утверждает программы, обеспечиваю-

щие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образова-

тельной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержа-

ния основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор со-

держания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивиду-

ально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной 

работы в учебной урочной деятельности может осуществляться с использованием нелинейного распи-

сания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 

параллели. 

Эта работа также может проводиться в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Учебные занятия по одному или по два часа в 

неделю могут быть реализованы: 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности может осуществляться по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опо-

средованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего об-

щего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и до-

статочные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Осуществляется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нару-

шений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетен-

ций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итого-

вую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организаци-

ях разного уровня.  

Личностные результаты: 
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 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реа-

лизации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование по-

зиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения практиче-

ских задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; крити-

ческое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают возмож-

ность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуаль-

ных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется дифференцированный характер освоения 

ими предметных результатов. Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учеб-

ной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне (подростки с когнитивными наруше-

ниями). 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающими-

ся с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники девятых классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограничен-

ные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение государственной итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие 

часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из Гимназии, по-

лучают справку об обучении или о периоде обучения установленного образца.  
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы ос-

новного общего образования. Учебный план МБОУ «Гимназия №1» учитывает специфику ор-

ганизации и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пери-

одам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельности, формы проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия №1» является организационно-управленческим документом 

и разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. от 12.08.2022г.); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челове-

ка факторов среды обитания». 

Приложением к учебному плану является учебно-методическое обеспечение образова-

тельной деятельности. 
Учебный план среднего общего образования (далее - УП СОО) отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 6-дневной 

учебной неделе, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Планом предусмотрен 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов, количество учебных занятий за 2 года состав-

ляет 2516 часов. 

 
Учебный план профиля обучения содержит: обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Фи-

зическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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 не менее двух учебных предметов для изучения на углубленном уровне из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области; 

 курс «Индивидуальный проект»; 

 курс по выбору обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая учреждением самостоятельно, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на уве-

личение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ, 

 преемственность между ступенями образования.  

На ступени среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №1» предусмотрена реа-

лизация гуманитарного и универсального профиля обучения. 

Режим рабочей недели: шестидневная учебная неделя для обучающихся 10-11 классов.  

Организация и проведение внеурочной деятельности осуществляется в режиме шести-

дневной недели.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областям: 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Немецкий язык 

Английский язык 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

Естественные науки Биология 

Химия 

Физика 

Общественные науки История 

Обществознание 

География 

Физическая культура, эколо-

гия и обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 Индивидуальный проект 

На уровне среднего общего образования предусмотрено выполнение обучающимися ин-

дивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя (руководителя) 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.  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и потребностей обуча-

ющихся. В рамках углубленного изучения немецкого языка в 10-11 классе реализуется предмет 

«Технология перевода». 

Учебный план (гуманитарный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 3 102 

Литература Б 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) У 4 136 

Второй иностранный язык (англий-

ский) 

Б 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 

Б 4 136 

Вероятность и статистика Б 1 34 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание У 4 136 

География Б 1 34 

Физическая культу-

ра, экология и обес-

печение безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 2 68 

ОБЖ Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Учебный план (универсальный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 3 102 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) У 5 170 

Второй иностранный язык (англий-

ский) 

Б 2 68 

Математика и ин-

форматика 

 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

Б 4 136 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

География Б 1 34 

Физическая культу- Физическая культура Б 3 102 
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ра, экология и обес-

печение безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по итогам 

освоения части образовательной программы и проводится в соответствии с Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

 контрольно-оценочные процедуры: индивидуальный опрос, собеседование, доклад, устный за-

чет, проверка навыков работы с текстом, сдача нормативов по физической культуре, комплексная рабо-

та, контрольная работа, сочинение, изложение, диктант (может содержать творческие задания, грамма-

тические задания), письменный зачет, тестирование, реферат и др.; 

 учет текущих образовательных результатов: учет текущего средневзвешенного балла, средне-

взвешенных баллов за прошедшие учебные периоды, отметок за прошедшие учебные периоды, резуль-

татов контрольных работ за прошедшие учебные периоды, результатов ВПР, результатов всероссийской 

олимпиады школьников и др. 

Промежуточная аттестация в форме учета текущих образовательных результатов (за исключени-

ем учета результатов ВПР) проводится без применения контрольно-оценочной процедуры. Контрольно-

оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней учащегося, очное или заочное. 

Форма учета текущих образовательных результатов (за исключением учета результатов ВПР) не пред-

полагает непосредственного участия в ней учащегося, а применяется исключительно на основе сведений 

о текущих образовательных результатах 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература  Тестирование Тестирование 

Алгебра Комплексное итоговое те-

стирование 

Комплексное итоговое те-

стирование Геометрия 

Вероятность и статистика 

Иностранный язык (немецкий) Комплексный контроль язы-

ковых компетенций 

Комплексный контроль язы-

ковых компетенций 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Контрольная работа Контрольная работа 

География Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Тестирование 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

ОБЖ Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Технология перевода Контрольный перевод Контрольный перевод 
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3.2 План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы и организуется в соответствии со следующими нормативными до-

кументами и методическими рекомендациями:  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об орга-

низации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной ча-

стью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величина недельной обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное вре-

мя может реализовываться в рамках тематических образовательных программ на базе гимна-

зии, на базе загородных детских центров, в туристских походах, поездках и т.д. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки: при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы уче-

нических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 -2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Общий индивидуальный объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов по вы-

бору обучающихся из числа предложенных курсов в составе плана внеурочной деятельности, 

который ежегодно утверждается приказом директора Гимназии. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучаю-

щихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой приро-

де и великой культуре, на формирование соответствующей внутренней позиции личности обу-

чающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и/или беседа с обуча-

ющимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техни-
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ческим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 ча-

сов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающе-

гося еженедельно до 1 часа. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-

ную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня обра-

зования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллекту-

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, со-

здавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодоле-

нии ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации вне-

урочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

3.2.2 Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП СОО 

МБОУ «Гимназия №1» в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

(п. 18.3.2 ФГОС СОО). Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную де-

ятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО (лич-

ностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной 

(п. 133.1 ФОП СОО).  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется ООП СОО МБОУ 

«Гимназия №1» (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образова-

тельной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, 

в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья (до 5 часов 

в неделю) и инвалидами. 

В соответствии с п. 18.3.2 ФГОС СОО план внеурочной деятельности Гимназии опреде-

ляет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обуче-

ния).  

В соответствии с п. 18.1.2 ФГОС СОО планируемые результаты освоения обучающими-

ся ООП СОО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности ООП СОО обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся, возможностей Гимназии с учетом интересов самих обу-

чающихся.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятель-

ность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. Внеурочная деятельность в Гимназии организуется в таких 

формах, как научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, учебные курсы и факульта-

тивы. 

Для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых и обучающихся с ОВЗ, Гим-

назия создает условия организации внеурочной деятельности. 



114 

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

и включает следующие курсы: 

№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

1.  Духовно-

нравственное 

 Разговоры 

о важном 

 Программа направлена на формирование у обуча-

ющихся ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к межнацио-

нальному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со 

дня рождения известных людей – ученых, писате-

лей, государственных деятелей и деятелей культу-

ры. 

Преподаватели: 

классные руководители 10-11 классов 

Содержание программы 

День знаний 

Наша страна - Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

День музыки 

Россия - лидер атомной промышленности 

День народного единства 

Мы разные, но мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Конституции 

День Героев Отечества 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

День защитника Отечества 

Россия и мир 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

110 лет со дня рождения советского писателя и по-

эта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалко-

ва 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы-первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

«Россия-страна возможностей» 

Цель программы: Создание условий для формиро-

вания личности гражданина и патриота России с 
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№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

присущими ему ценностями и взглядами через 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нрав-

ственности на основе общечеловеческих ценностей 

Результат программы 

Учащиеся научатся: 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – ил-

люстрация, таблица, схема) 

излагать содержание прочитанного (прослушанно-

го) текста подробно, сжато, выборочно; 

пользоваться словарями, справочниками; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения и т.д. 

Материально-техническая база 

Компьютер, мультимедийный проектор, колонки 

2.  Общеинтеллек

туальное 

 Основы 

анализа 

художеств

енного 

текста 

 Программа направлена на удовлетворение познава-

тельных интересов обучающихся в области литера-

туроведения, развитие навыков исследовательской 

деятельности и реализацию творческих возможно-

стей личности. 

Преподаватели: 

Карпочева Е.В., учитель русского языка и литера-

туры 

Содержание программы 

Состоит из четырех разделов. 

«Понятие литературоведческого и стилистическо-

го» 

«Основные направления анализа прозаического 

текста» 

«Основные направления анализа поэтического тек-

ста» 

«Итоговая читательская конференция» 

Цель программы: Расширение и углубление знаний 

обучающихся по анализу художественного текста; 

развитие навыков самостоятельной аналитической 

и интерпретационной работы с художественным 

текстом. 

Результат программы 

Обучающиеся должны: 

знать пути анализа художественного текста; 

изучить под руководством учителя ряд произведе-

ний, выходящих за рамки программы; 

овладеть культурой чтения, эмоционального вос-

приятия и оценивания произведений разных жан-

ров; 

уметь грамотно высказывать и обосновывать свое 

отношение к художественному произведению, вы-

ступать с сообщением на литературную тему; 

уметь презентовать свою исследовательскую рабо-

ту. 

Материально-техническая база 

Компьютер, колонки, принтер, дидактические ма-
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№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

териалы (аудиобанк текстов, видео, раздаточный 

материал). 

3.  Общеинтеллек

туальное 

 Немецкий 

языковой 

диплом 

 

 Экзамен DSD (немецкий языковой диплом) преду-

сматривает две ступени, которые ориентированы 

на разные уровни владения языком. Экзамен пер-

вой ступени (DSDI) подтверждает уровень языка 

А2/В1. 

Успешная сдача экзамена второй ступени (DSD II) 

предполагает получение языкового сертификата 

уровня В2 и С1, предусматривающий возможность 

обучения в немецких ВУЗах или являющийся дока-

зательством квалифицированных знаний немецко-

го языка в профессиональной деятельности. 

При поступлении в ВУЗы Германии он освобожда-

ет от обязательного экзамена по немецкому языку. 

Программа готовит обучающихся к сдаче данного 

экзамена. 

Преподаватели: 

Андреева А.Б., учитель немецкого языка; 

Миронова Н.Н., учитель немецкого языка; 

Шахова М.В., учитель немецкого языка. 

Содержание программы 

Основные виды работы: 

Письменная коммуникация (SK) в виде письма в 

редакцию журнала как ответ на публикацию по 

одной из спорных тем из жизни школьников (зна-

чение чтения/телевидения/музыки, использование 

смартфонов в школе, школьная форма, домашние 

задания.) 

Чтение с пониманием (LV) с последующим выпол-

нением тестов по глобальному, селективному и 

детальному пониманию. 

Аудирование (HV) с последующим выполнением 

тестов по глобальному, селективному и детальному 

пониманию аудиотекстов. 

Устная коммуникация (МК) в форме развёрнутых 

ответов на вопросы о себе и своём окружении (се-

мья, друзья, школа, хобби) с аргументацией соб-

ственного мнения; презентация собственного про-

екта с последующим интерактивным обсуждением. 

Цель программы: Подготовка обучающихся 7-11 

классов к успешной сдаче экзамена на сертификат, 

подтверждающий один из предложенных уровней 

владения немецким языком. 

Результат программы 

7 класс: сертификат уровня А2 (по международной 

классификации). 

9 класс: сертификат уровня В1 (по международной 

классификации). 

10-11 классы: сертификаты уровней В2-С1 (по 

международной классификации). 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Работа с аутентичными немецкими материалами 

(аудио- и видеоматериалы, пресса). 
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№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

Материально-техническая база 

Компьютер с доступом в интернет и программами 

для воспроизведения аудио- и видеофайлов, проек-

тор.  

4.  Общеинтеллек

туальное 

 В мире 

общество-

знания 

 

 Обществознание - это наука, интегрирующая в себе 

большое количество дисциплин гуманитарного и 

естественно-научного циклов. Она представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, соци-

альные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. 

Содержательная сторона обществознания основана 

на различных сторонах взаимодействия человека. 

Уровни этого взаимодействия предполагают опре-

деленный социальный опыт, систематизацию зна-

ний и осмысление общественных явлений. Право-

вая составляющая становится рамкой для реализа-

ции человеком своих потребностей при взаимодей-

ствии с другими людьми и социальными институ-

тами. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. В основе содер-

жания курса «В мире обществознания» находится 

человек в его взаимодействии с окружающим ми-

ром и обществом, что подчеркивает гуманистиче-

скую направленность курса. Данная программа по-

могает обучающимся осваивать окружающий мир, 

понимать законы его развития, социализировать 

личность. 

Преподаватели: 

Мантурова Ю.А., учитель обществознания. 

Содержание программы 

Человек и общество. Духовная сфера. Экономика. 

Политика. Право. Социальные отношения.  

Цель программы: Создание условий для развития 

социального творчества старших подростков, их 

социализации и приобщения к ценностям демокра-

тии, правового государства, гражданского обще-

ства. 

Результат программы 

усвоение целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения система-

тических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе; 

развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусмат-

ривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий кур-

са обществознания. 

развитие навыка делать свободный, осознанный и 

ответственный выбор при принятии решений и вы-

работке собственной позиции по важным мировоз-

зренческим вопросам, предлагать собственные пу-
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№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

ти решения общественных проблем; 

развитие коммуникативных навыков с целью об-

щения и сотрудничества с другими людьми для 

достижения общего социально значимого резуль-

тата; 

формирование готовности использовать приобре-

тенные знания для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования; 

воспитание патриотизма через осознание со-

причастности к судьбам Родины; 

развитие готовности и способности к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

воспитание нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Материально-техническая база 

Оборудование: кабинет, учебные столы и стулья; 

доска (с возможностью магнитного крепления); 

Технические средства обучения: компьютер; экран; 

мультимедийный проектор; раздаточный нагляд-

ный материал. 

5.  Общеинтеллек

туальное 

 Матема-

тический 

тренажер  

 

 Данная программа позволит систематизировано 

повторить школьный курс алгебры и начала анали-

за, подготовить учащихся к сдаче экзамена по это-

му предмету. Программа направлена на расшире-

ние математического багажа, получаемого учащи-

мися на уроках. Изучение курса предполагает 

обеспечение положительной мотивации учащихся 

на повторение ранее изученного материала, выде-

ление узловых вопросов знаний не только на базо-

вом уровне, но и умений выполнять задания повы-

шенной и высокой сложности (профильный уро-

вень). В рамках урока не всегда возможна рассмот-

реть подобные задания, поэтому данная программа 

позволяет решить эту задачу 

Преподаватели: 

Чернышева Н.Ю., учитель математики 

Уругина Е.А., учитель математики 

Содержание программы 

Арифметика и алгебра. Уравнения. Неравенства и 

их системы. Функции. Геометрия. Планиметрия. 

Стереометрия. Экономические задачи. 

Цель программы: Практическая помощь учащимся 

в подготовке к Единому государственному экзаме-

ну по математике через повторение, систематиза-

цию, расширение и углубление знаний 

Результат программы 

Изучение данной программы даёт учащимся воз-

можность: 

Повторить и систематизировать ранее изученный 

материал школьного курса математики 

Освоить основные приёмы решения задач 

Овладеть навыками построения и анализа предпо-

лагаемого решения поставленной задачи 

Познакомиться и использовать на практике нестан-
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№ Направление Класс Курс Количество 

часов 

Информация о курсе 

дартные методы решения задач 

Повысить уровень своей математической культу-

ры, творческого развития, познавательной актив-

ности; 

Познакомиться с возможностями использования 

электронных средств обучения, в том числе Интер-

нет – ресурсов, в ходе подготовки итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ 

Получить более высокие баллы при сдаче ЕГЭ 

Материально-техническая база 

Учебный кабинет, оборудованный: интерактивной 

доской, проектором, компьютером с доступом к 

сети Интернет 

6.  Общеинтеллек

туальное 

 Разноаспе

ктный 

анализ 

текста и 

создание 

сочинения

-

рассужде

ния 

 

 Программа предлагает поэтапную подготовку к 

такому непростому виду работы. Рассматривается 

последовательность расположения частей текста, 

систематизируются и дополняются знания о сти-

лях, типах речи, способах и средствах связи в тек-

сте. 

Также программа предусматривает конструирова-

ние текста типа рассуждения на основе исходного 

текста, развивает умение понимать и интерпрети-

ровать читаемый текст, создавать свое высказыва-

ние, уточняя тему и основную мысль, выстраивать 

композицию, отбирать языковые средства, объяс-

нять их роль в тексте, выбирать стиль и тип речи. 

Умения и навыки направлены на выполнение зада-

ния повышенного уровня сложности 

Преподаватели: 

Жигунова И.О., учитель русского языка и литера-

туры  

Карпочева Е.В., учитель русского языка и литера-

туры 

Содержание программы 

Стилистический и типологический анализ текста. 

Лингвистический анализ текста. Анализ текста. 

Содержание исходного текста. Композиция и язы-

ковое оформление сочинения. 

Практические работы: написание сочинений-

рассуждений; редактирование 

Цель программы: Развитие коммуникативной ком-

петенции обучающихся. 

Результат программы 

Формирование практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной 

стилистической принадлежности, в том числе спе-

циальной языковедческой тематики и проблемати-

ки 

Формирование навыка написания творческой рабо-

ты по данной проблематике 

Материально-техническая база 

Меблированный кабинет: компьютер, колонки, 

принтер, дидактические материалы (банк текстов, 

видеоматериалы, раздаточный материал) 
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3.2.3 Недельный план внеурочной деятельности 

Направления Название курса Классы 

  

Духовно-нравственное Разговоры о важном   

Общеинтеллектуальное Основы анализа художественного текста   

Общеинтеллектуальное Немецкий языковой диплом   

Общеинтеллектуальное В мире обществознания  1 

Общеинтеллектуальное Математический тренажер   

Общеинтеллектуальное 
Разноаспектный анализ текста и создание 

сочинения-рассуждения 
  

 Всего: 6   

3.3 Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям, в 

режиме 6-дневной учебной недели в первую смену. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования состав-

ляет 34 недели. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

10 класс 1 сентября 2023 года 26 мая 2024 года 

11класс 1 сентября 2023 года В соответствии со сроками  

государственной итоговой аттестации 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 8 учебных недель; III четверть - 11 учебных недель, IV четверть - 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; по окончании II чет-

верти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; по окончании III четверти (весенние канику-

лы) - 9 календарных дней; по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

класс количество недель класс количество недель 

10 класс 34 недели 11 класс 34 недели 

Сроки и продолжительность учебных четвертей 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 полугодие 1 сентября 2023 года 31 декабря 2023 года 15 недель 

2 полугодие 10 января 2024 года 26 мая 2024 года 19 недель 

Режим работы образовательного учреждения. 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий 1 смены (10-11 классы) – 

8.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пе-

ремены (после 4 урока) - 15 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обуча-

ющихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 
  Режимные моменты 

Класс 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность уро-

ков (мин.) 

Периодичность 

проведения атте-

стации 
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10 класс 6 дней 45 минут по полугодиям 

11 класс 6 дней 45 минут по полугодиям 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» с 1 апреля 2024 года по 18 мая 2024 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Государственная ито-

говая аттестация регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и организуется в соответствии с распоряжения-

ми Министерства образования Нижегородской области. 

Реализуется после окончания учебных занятий. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью составляет 40-45 минут. 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний 10-11 клас-

сы 

1 сентября Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

1а,б,в (Синицына Н.Ю., Попова 

А.А., Сафарова А.Ш.) 

11 а (Миронова А.К.) 

Титкова Э.Л. 

День учителя, день пожилого чело-

века  

10-11 клас-

сы 

Октябрь Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Классные руководители 

День гимназиста 10-11 клас-

сы 

Октябрь - но-

ябрь 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

1а,б,в (Синицына Н.Ю., Попова 

А.А., Сафарова А.Ш.) 

11 а (Миронова А.К.) 

Титкова Э.Л. 

День народного единства 10-11 клас-

сы 

Ноябрь Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Классные руководители 

Новый год 10-11 клас-

сы 

Декабрь Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

9 в, 10 б (Уругина Е.А., Жигунова 

И.О.) 

День защитника Отечества 10-11 клас-

сы 

Февраль Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Классные руководители 

8 марта 10-11 клас-

сы 

Март Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

9 а, 10 а (Андреева О.В., Хохлова 

Е.Ю.) 

День Победы 10-11 клас-

сы 

Май Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

8 а, б, в (Мантурова Ю.А., Алексее-

ва Ю.А., Миронова Н.Н.) 

Последний звонок 10-11 клас-

сы 

Май Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 
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11 а (Миронова А.К.) 

Титкова Э.Л. 

Модуль «Классное руководство» 

Методическое объединение класс-

ных руководителей 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Председатель МО Дударь О.Г.  

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Утверждение планов общегимна-

зических мероприятий 

10-11 клас-

сы 

Август  Директор Жигунов И.Н.  

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Педагог ДО Титкова Э.Л. 

Инструктивно – методические кон-

сультации с классными руководи-

телями 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Педагог-психолог Пашкова А.Н. 

Анализ работы МО за 2022-2023 

учебный год. Планирование рабо-

ты на 23-24 учебный год 

10-11 клас-

сы 

Август  Председатель МО Дударь О.Г. 

Зам директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Мониторинг занятости обучаю-

щихся в периоды каникул 

10-11 клас-

сы 

В течение ка-

никул 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся класса в 

творческие объединения дополни-

тельного образования, во внеуроч-

ную деятельность  

11а Сентябрь Миронова А.К. 

Круглый стол: «Права и обязанно-

сти выпускника гимназии» 

 

11а Сентябрь Миронова А.К. 

Составление и корректировка со-

циального паспорта школы 

10-11 клас-

сы 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь 

Соц.педагог  Коржиманов Д.А. 

Классные руководители 

Составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

 

11а Январь Миронова А.К. 

Анализ работы МО за 2023-2024 

учебный год. Предварительное 

планирование работы на 24-25 

учебный год. 

10-11 клас-

сы 

Май Председатель МО Дударь О.Г. 

Зам директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Разговоры о важном 10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

НОУ 10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада школь-

ников (все уровни) 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Учителя-предметники 
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Участие в мероприятиях центра 

«Истоки» 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Кутяйкина М.Д. 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Титкова Э.Л. 

Карпочева Е.В. 

Чемпионат «Страница 23» 10-11 клас-

сы 

1 полугодие Титкова Э.Л. 

Неделя немецкого языка  классы Декабрь Крисламова Л.А. 

Учителя немецкого языка 

Классные руководители 

Олимпиада ННГУ «Я – лучший 

переводчик». Заочный тур 

Очный тур 

10-11 

классы 

Март Учителя немецкого языка 

Олимпиада 9-11 классов в 

ИМОМИ НГГУ 

10-11 

классы 

Март Учителя немецкого языка 

Неделя русского языка и литерату-

ры  

10-11 клас-

сы 

Апрель Алексеева Ю.А. 

МО учителей русского языка и ли-

тературы 

Межвузовская конференция «Ге-

ниус лоци» 

10-11 клас-

сы 

Апрель Голованова Е.А., Карпочева Е.В., 

Андреева О.В., Жигунова И.О., 

Алексеева Ю.А. 

Короленковские чтения (МБОУ 

СОШ №14 им. Короленко) 

10-11 клас-

сы 

Апрель  Голованова Е.А., Карпочева Е.В., 

Андреева О.В., Жигунова И.О., 

Алексеева Ю.А. 

В соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Выходы в театры, музеи, на экс-

курсии 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Сотрудничество с библиотекой 

им. Горького 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Организация регулярных дежурств 

по классу 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Линейка с выносом (поднятием) 

флага Российской Федерации и 

исполнением гимна Российской 

Федерации 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Оформление кабинетов к праздни-

кам. 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания (1 раз в 

четверть)  

1.Организационное родительское 

собрание «Процедура проведения 

итогового сочинения и ЕГЭ» 

2. «Безопасное поведение в сети 

интернет и социальных сетях» 

3. «Психологическая  помощь и 

поддержка выпускников при под-

готовке к итоговой аттестации» 

11а Сен-

тябрь - май  

Андреева А. Б. 

Миронова А.К. 
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4. «Обсуждение итогов учебного 

года, подготовка к выпускному 

вечеру» 

Консультации для родителей «О 

психологической подготовке к 

ЕГЭ» 

11а  Март – май Пашкова А.Н. 

Миронова А.К. 

Информирование родителей о тре-

нировочных ЕГЭ по выбранным 

предметам 

11а Октябрь-

апрель 

Учителя предметники 

Миронова А.К. 

Беседы с родителями об организа-

ции правильного питания обучаю-

щихся 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Врач гимназии 

Председатель МО Дударь О.Г. 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Городской родительский универ-

ситет для председателей родитель-

ских комитетов 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д.  

Председатель родительского коми-

тета гимназии  

Посещение городских родитель-

ских собраний 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Председатель и члены родительско-

го комитета гимназии 

Беседа с родителями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете, об организации летнего от-

дыха 

10-11 клас-

сы 

Апрель - май  Классные руководители 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Консультации для родителей «О 

психологической подготовке к эк-

заменам» 

11 классы Апрель - май  Классные руководители, педагог-

психолог Пашкова А.Н. 

Родительское собрание 11-х клас-

сов 

11 классы Сентябрь, ян-

варь  

Зам. директора Андреева А.Б. 

Миронова А.К. 

Модуль «Самоуправление» 

Собрание ШСС  10-11 

классы 

1 раз в 2 неде-

ли 

Куландин П.М.,ШСС “Schulrat” 

Освещение новостей гимназии и 

ШСС в социальных сетях 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Куландин П.М., ШСС “Schulrat” 

Бумажный БУМ (сбор макулатуры)  10-11 

классы 

В течение го-

да 

Куландин П.М., ШСС “Schulrat” 

Акция по сбору помощи для прию-

та «Сострадание НН» 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

ШСС “Schulrat”,Актив 

Куландин П.М. 

Классные руководители 

Елки для обучающихся начальной 

школы 

10-11 клас-

сы 

Декабрь  Куландин П.М., ШСС “Schulrat” 

Итоговая конференция совета 

старшеклассников 

10-11 клас-

сы 

Май  Куландин П.М., ШСС “Schulrat” 

Участие в акциях, флеш мобах по 

плану РДДМ «Движение первых» 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Советник по воспитательной работе 

Куландин П.М.  
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Постановка на внутришкольный 

учет, корректировка и обновление 

списков 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да (ежемесяч-

но) 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Председатель СПП 

Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних 

10-11 клас-

сы 

По плану Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Координация работы с инспекто-

ром ОДН, постановка и снятие с 

учета 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Обход обучающихся, состоящих на 

различных формах учета, подго-

товка актов обследования условий 

жизни и воспитания 

10-11 клас-

сы 

По запросу 

классных ру-

ководителей, 

при необхо-

димости 

Члены СПП, инспектор ОДН 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Вовлечение обучающихся, состоя-

щих на различных формах учета, в 

кружки, секции, подготовку и про-

ведение школьных мероприятий  

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Проведение классных часов, по-

священных пропаганде ЗОЖ, про-

филактике употребления ПАВ, 

правонарушений, безнадзорности и 

табакокурения, предоставление 

классным руководителям дополни-

тельных материалов по теме, 

оформление наглядной агитации 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Профилактические беседы инспек-

тора ОДН УВД об ответственности 

за уголовные и административные 

правонарушения 

10-11 клас-

сы 

По плану Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

инспектор ОДН 

Профилактика ВИЧ, СПИДа 10 классы По плану Соц.педагог Коржиманов Д.А. 

Мониторинг занятости обучаю-

щихся во внеурочное время 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам.директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Классные часы «Техника безопас-

ности обучающихся в период ка-

никул» 

10-11 клас-

сы 

Перед каж-

дыми канику-

лами 

Классные руководители 

Составление социальных паспор-

тов классов и школы   

10-11 клас-

сы 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь  

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Проведение сверки списков обу-

чающихся, состоящих на различ-

ных формах учета 

10-11 клас-

сы 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь  

 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Составление списка обучающихся 

«группы риска» (дети, находящие-

ся под опекой, обучающиеся из 

многодетных семей и др.), сбор и 

анализ информации 

10-11 клас-

сы 

 Сентябрь  Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 
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Подготовка и утверждение плана 

работы соц.педагога на год, плана 

совместной работы с ОДН  

10-11 клас-

сы 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь  

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

Социально-психологическое те-

стирование 

10-11 клас-

сы 

Сен-

тябрь - ок-

тябрь  

Зам.директора по ВР Кутяйкина 

М.Д. 

Социальный педагогКоржиманов 

Д.А. 

Педагог-психолог Пашкова А.Н. 

Мониторинг каникулярной занято-

сти обучающихся, состоящих на 

различных формах учета 

10-11 клас-

сы 

Ноябрь, ян-

варь, март, 

период летних 

каникул 

Социальный педагог Коржиманов 

Д.А. 

Классные руководители 

В соответствии с механизмом реализации программы профилактики асоциального поведения на 2023-

2024 учебный год. 

Модуль «Профориентация» 

Сотрудничество с центром «Мак-

симум» 

10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР  

Кутяйкина М.Д. 

Классные руководители 

Осенняя школа старшеклассников 

в НГЛУ 

10-11 клас-

сы 

Осенние ка-

никулы 

Учителя немецкого языка 

Весенняя школа старшеклассников 

в НГЛУ 

10-11 клас-

сы 

Весенние ка-

никулы 

Учителя немецкого языка 

Курс «Профминимум» 10-11 

классы 

В течение го-

да 

Классные руководители 

Курс «Билет в будущее» 10-11 клас-

сы 

В течение го-

да 

Классные руководители 
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4. Система условий реализации программы среднего общего обра-

зования 

Система условий реализации программы среднего общего образования, созданная в об-

разовательной организации, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы среднего 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, индивидуальных учебных проектов, обеспечения эффектив-

ной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы среднего 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возмож-

ности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, шко-

лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации со-

циальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы среднего общего образования, методик и техноло-

гий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы среднего общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 
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4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Реализация программы СОО обеспечивается педагогическими работниками гимназии, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Обеспечение кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, участвующих в ре-

ализации ООП СОО и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, реа-

лизующих ООП СОО. 

Гимназия укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способны-

ми к инновационной профессиональной деятельности 

Специалисты Функции Обеспеченность 

Руководитель Обеспечение системной образовательной и ад-

министративно – хозяйственной деятельности 

гимназии. 

100% 

Заместитель ру-

ководителя 

Внедрение, методическое сопровождение, кон-

троль реализации ФГОС в образовательной дея-

тельности. Координация работы учителей, раз-

работка учебно-методической и иной докумен-

тации. Обеспечение совершенствования методов 

организации образовательной деятельности. 

Осуществление контроля за качеством образо-

вательной деятельности. 

100% 

Учитель (учите-

ля-предметники) 

Обеспечение уровня подготовки, соответству-

ющего требованиям ФГОС СОО, ответствен-

ность за их реализацию в полном объеме. Осу-

ществление обучения и воспитания обучающих-

ся, формирования общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

100% 

Педагог-психолог Осуществление профессиональной деятельно-

сти, направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

100% 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Осуществление дополнительного образования 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развитие их разнообразной творче-

ской деятельности. 

100% 

Библиотекарь   Обеспечение доступа обучающихся к информа-

ционным ресурсам, реализация календарного 

плана воспитательной работы, содействие фор-

мированию информационной компетентности 

обучающихся.  

100% 

Социальный пе-

дагог  

Осуществление комплекса мероприятий по вос-

питанию, образованию, развитию и социальной 

защите обучающихся. Оказание социально-

профилактической и социально-педагогической 

помощи и поддержки детям и подросткам. 

100% 

Советник по вос-

питанию 

Решение широкого спектра задач, направленных 

на развитие личности подростков путем пра-

вильного формирования духовных, нравствен-

100% 
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ных ценностей и установления правильных со-

циальных ориентиров. Реализация календарного 

плана воспитательной работы. 

Главный бухгал-

тер  

Осуществление организации бухгалтерского 

учета финансово- хозяйственной деятельности и 

контроль за экономным использованием мате-

риальных и финансовых ресурсов  

100% 

Бухгалтер  Выполнение работы по ведению бухгалтерского 

учёта имущества, обязательств и хозяйственных 

операций.  

100% 

 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение уровня квали-

фикации документами об обра-

зовании (профессиональной пе-

реподготовке), (%) 

Подтверждение уровня квалификации результата-

ми аттестации 

на соответ-

ствие занимае-

мой должно-

сти, (%) 

первая катего-

рия, (%) 

высшая кате-

гория, (%) 

Педагогические 

работники 

(100%) 14,3% 37,1% 48,6% 

Кроме того, образовательная организация комплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. При этом могут быть использованы различные образо-

вательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддерж-

ки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использо-

вания ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уров-

ня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС среднего общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы среднего общего образования рассматри-

ваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а так-

же методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, дей-

ствующими на муниципальном и региональном уровнях. 

4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в гимна-

зии психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации программ ООО, СОО; 

 социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям гимназии с учётом 

специфики возрастного психофизического развития, включая особенности адаптации к соци-

альной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

тревожности; 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего об-

щего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим разного рода трудности. 

В гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации программы СОО 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом; 

 социальным педагогом. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обу-

чающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление, поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребно-

стями; 
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 выявление и психолого-педагогическая поддержка лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, участников олимпиадного движения; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе осуществляется через сочетание форм организации обра-

зовательной деятельности, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми фор-

мами. На уровне среднего общего образования используются следующие формы организации 

обучающихся: учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением воз-

можностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего об-

щего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испы-

тывающим разного рода трудности. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний, в том числе: 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников гимназии, обеспечиваю-

щих реализацию программы СОО; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализу-

ется диверсифицировано, на уровне гимназии, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она мо-

жет проводиться в конце каждого учебного года и на этапе перехода обучающегося на следую-

щий уровень образования; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также чле-

нами администрации гимназии; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заня-

тиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Основными направ-

лениями психолого-педагогического сопровождения обучающихся являются: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

4.3 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств от-

ражается в муниципальном задании Гимназии. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-

ния). 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в соответствии с п.З.части 1 ст. 8 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 

с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образователь-

ных технологий, специальных условий получения образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педа-

гогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным зако-

ном особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в Гимназии осуществляется в соответствии с нор-

мативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП СОО - гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации ООП СОО, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации ООП 

СОО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по каждому ви-

ду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образователь-

ной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим ра-

ботникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь-

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодатель-

ством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу-

ющих ООП СОО, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюд-

жет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет - гимназия); 

 гимназия. 

Порядок определения и доведения до лицея бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне. 

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания, придер-

живаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию ООП СОО (заработная плата с начисления-

ми, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанные 

с учебной деятельностью гимназии). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных 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 государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников гимназии, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположен лицей. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на урочную и вне-

урочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объема средств 

лицея на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом гимназии, устанавливающим положение об оплате 

труда работников гимназии. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП СОО гимназия: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

СОО; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП СОО; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между гимназией и организация-

ми дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организу-

ющими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных норматив-

ных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направле-
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ниям внеурочной деятельности на базе гимназии (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся гимназии широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 10 ст. 2). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации ООП СОО 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова-

ния), связанные с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в со-

ответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(п. 10 ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных гимназией на очередной финансовый год. 

4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации ООП СОО, необходимого учебно-материального оснащения образова-

тельной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО гимназия, реализующий основную образо-

вательную программу среднего общего образования, располагает: 

 входной зоной; 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, тех-

ническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, изобрази-

тельным искусством; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным книгохранилищем, обес-

печивающими сохранность книжного фонда; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (2 спортивных зала, спортивная площадка), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для организации питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего трехраз-

ового питания; 

 административными помещениями; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Состав и площади учебных помещений гимназии предоставляют условия для: 

 среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соот-

ветствии с ФГОС СОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебе-

ли и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 
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 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

 компьютер учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство; 

 сетевой фильтр; 

 веб-камера; 

 проектор; 

 интерактивная доска/проекционный экран. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснаще-

ния; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требова-

ниям, комфортности и безопасности образовательной деятельности. Комплекты оснащения 

классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности формируются в 

соответствии со спецификой гимназии и включают учебно-наглядные пособия, сопровождаю-

щиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в образовательной дея-

тельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Гимназия обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктив-

но-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использо-

ванию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных об-

разовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные— средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и ти-

ражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников обра-

зовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр-

ские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. В 

гимназии имеются помещения, необходимый набор зон (для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации пи-

тания), которые по их площади, освещённости, воздушно-тепловому режиму соответствуют 

требованиям СанПиН, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-

ния комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП НОО является со-

здание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и пе-

дагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

4.5 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализации программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так-

же компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда Нижегородской области; 

 информационно-образовательная среда гимназии; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную де-

ятельность гимназии (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Гимназия предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, не-

обходимого для освоения программы среднего общего образования, на каждого обучающегося 

по всем предметам учебного плана, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия 

в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы среднего обще-

го образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, кур-

сам), входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает возможность использования ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 в формировании функциональной грамотности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 при реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие гимназии с други-

ми организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

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 син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

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; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде гимназии; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных 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 тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

 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 гимназии к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска гимназических печатных изданий, работы школьного телевидения, записи обу-

чающих видеокурсов. 

Все указанные виды деятельности по возможности обеспечиваются расходными матери-

алами. 

Информационно–образовательная среда гимназии представлена следующими средства-

ми: Технические средства: персональные компьютеры, ноутбуки, звуковые колонки, МФУ, 

принтеры, мультимедийные проекторы, проекционные экраны, интерактивные доски, веб-

камеры, серверы, интерактивные панели, видеоплееры, музыкальные центры. 

Техническое обслуживание компьютерных средств осуществляется на договорной осно-

ве. 

Целью администрирования и технического обслуживания является обеспечение работо-

способности Сети и компьютерных средств. 

Гимназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Внедрение цифровых технологий в гимназии обеспечивает условия для реализации ООП 

СОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ЭО и ДОТ) с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-
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сурсы, допущенные к использованию в реализации основных образовательных программ в со-

ответствии с установленным порядком, совокупность информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обуча-

ющихся. 

Использование цифровых технологий в гимназии обеспечивается необходимой матери-

ально-технической базой и информационно-телекоммуникационной инфраструктурой, которая 

включает: 

 обеспечение высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с; 

 оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-

граммным обеспечением в соответствии с требованиями стандарта; 

 создание и модернизация структурированных кабельных систем, локальных вычисли-

тельных сетей, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения, позволяю-

щего в постоянном режиме осуществлять мониторинг организации образовательной деятельно-

сти; 

 оснащение необходимым оборудованием, обеспечивающим бесперебойность функцио-

нирования, размещения оборудования информационно-телекоммуникационной инфраструкту-

ры в гимназии. 

При организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ используют-

ся различные виды учебной деятельности: учебные занятия, самостоятельное изучение учебно-

го материала, консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация. Формы организа-

ции образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ отражаются в календарно –

тематическом планировании учителей. 

4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной обра-

зовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запро-

сов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ среднего общего образования» содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий ре-

ализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы началь-

ного общего образования; 
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 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной ор-

ганизации, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятель-

ности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реали-

зации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 

для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 


