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Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП
СОО, Программа среднего общего образования) разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) и федеральной основной общеобразовательной
программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО).

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса в МАОУ СОШ № 7 (далее –
школа, образовательная организация, организация) на уровне среднего общего
образования и является программой действий всех субъектов образовательного процесса
школы - воспитательной системы, критерием качества которой является результативность
деятельности ее подсистем: обучающей и воспитывающей.

Содержание и планируемые результаты закреплены в ООП СОО школы не ниже
соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. Содержание
обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного
изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание обучения
в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий.

При реализации обязательной части ООП СОО предусмотрено непосредственное
применение федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,
«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и
защиты Родины».

Основная образовательная программа среднего общего образования включает три
раздела:

I. Целевой
II. Содержательный
III. Организационный

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
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Основная образовательная программа среднего общего образования школы является
основным документом, определяющим содержание общего образования, регламентирует
образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности.

Целями реализации Основной образовательной программы среднего общего
образования являются:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификации посредством

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления;

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования;

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых
результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО;

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования;

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся
и(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и
поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение
следующих основных задач:

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к
социальному самоопределению;

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимся,

в том числе обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего

образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших

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

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной
организации;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной
среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
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 организация социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

ООП СОО учитывает следующие принципы:
1. Принцип учета ФГОС СОО: Программа среднего общего образования

базируется на требованиях, предъявляемых стандартом к целям, содержанию,
планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего образования.

2. Принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования лицея
ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в
учебных планах, планах внеурочной деятельности.

3. Принцип учета ведущей деятельности обучающегося: Программа среднего
общего образования обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре
учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и
самоконтроль).

4. Принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения
детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения
родителей (законных представителей).

5. Принцип системно-деятельностного подхода: ориентация на результаты
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на
основе освоения универсальных учебных действия, познания и освоения мира личности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

6. Принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса
и определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.

7. Принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых учебных предметов.

8. Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленности учебного
процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы.

9. Принцип здоровьесбережения: не допускается использования в образовательной
деятельности технологий, которые могут нанести вред физическому и(или) психическому
здоровью обучающихся, приоритет использования здоровбесберегающих педагогических
технологий.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны
соответствовать требованиям, предусмотренными санитарными правилами и нормами
СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)
безвредности для человека факторов среды обитания», санитарными правилами СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного
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обучения, в пределах осваиваемой Программы среднего общего образования в порядке,
установленном локальным нормативным актом лицея.
собственного мира.

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП СОО является 2 (два) года.

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствует современным целям

среднего общего образования как система личностных, метапредметных и предметных
достижений обучающихся.

Требования к личностным результатам освоения обучающимся ООП СОО
включает:

 осознание российской гражданской идентичности;
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

личностному самоопределению;
 ценность самостоятельности и инициативы;
 наличие мотивации к обучению и личностному развитию;
 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, формирование системы
значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного
мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности
ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности лицея.

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования
отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности в части:

 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания»
 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;
 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 осознание ценности научного познания;
 адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и

природной среды.
Метапредметные результаты включают:

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий;

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике;

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками к участию в построении индивидуальной
образовательной траектории;
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 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.

Метапредметные результаты группируются по видам универсальных учебных
действий:

 овладение познавательными универсальными учебными действиями - базовые
логические и исследовательские, работа с информацией;

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями -
общение, совместная деятельность;

 овладение регулятивными универсальными учебными действиями -
самоорганизация, самоконтроль.

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

умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления;

 виды деятельности по получению нового знаний, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов.

Предметные результаты конкретизированы по предметным областям и учебным
предметам учебного плана на уровне среднего общего образования и определены в
рабочих программах учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных
предметов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения Программы среднего общего образования на
базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной
подготовки.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном
уровне ориентированы на:

- подготовку к последующему профессиональному образованию,
- развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,

чем это предусматривается базовым уровнем;
- освоения основ наук, систематических знаний, способов действий, присущих

учебному предмету.
Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможности

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП СОО

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной

образовательной программы среднего общего образования является частью системы
оценки и управления качеством образования в школе и служит одним из оснований для
локального нормативного акта школы о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Система оценки призвана способствовать:
 поддержанию единства всей системы образования;
 обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.

Ее основными функциями являются:
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 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения ООП СОО;

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

Основные направления и цели оценочной деятельности в лицее:

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования образовательного стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Школа реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.

Обучающиеся - оценка образовательных достижений на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой
аттестации;

- основа процедур внутреннего мониторинга школы
мониторинговых исследований муниципального, регионального,
федерального уровней;

Учителя,
педагоги

Школа

оценка результатов деятельности как основа аттестационных
процедур

оценка результатов деятельности как основа
аккредитационных процедур

Внутренняя оценка Внешняя оценка

 стартовая диагностика
 текущая оценка
 тематическая оценка
 психолого-педагогическое
наблюдение

 процедуры внутреннего
мониторинга

 независимая оценка
качества образования

 мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального и
федерального уровней
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.

Уровневый подход - основа для организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже
базового.

Достижение базового уровней свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимся в ходе учебного процесса.

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания,
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
 оценку метапредметных и предметные результатов;
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки

динамики индивидуальных образовательных достижений 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: стандартизированные устные и письменные работы, проекты,
практические работы (в том числе исследовательских) и творческих работ;

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,
взаимооценка);

 использование мониторинга динамических показателей освоения учений и
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий.
1.3.2. Оценка личностных результатов

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом эффективности воспитательно-образовательной
деятельности школы.

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, соблюдающихся:

 в соблюдении норм правил поведения, принятых в школе, ближайшего
социального окружения;

 участие в общественно-полезной деятельности;
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 ответственности за результаты обучения;
 способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в

том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установки, формируемых средствами учебных

предметов.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,

используется только в усредненных или анонимных данных.
1.3.3. Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а
также систему межпредметных понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов:
 освоение обучающимся межпредметных понятий и универсальных учебных

действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных);
 способность использования универсальных учебных действий в познавательной

и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению
учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогами, со
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной, социальной
деятельности.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета школы.

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий.

Форма оценки:
- для проверки читательской грамотности – письменная работа на

межпредметной основе;
- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с

письменной (компьютеризованной) частью;
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов
выполнения групповых и(или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждая из перечисленных видов диагностических работ проводится с
периодичностью не менее чем один раз в два года.

Требования к организации проекта, критерии оценивания обозначены в локальном
нормативном акте лицея.
1.3.4. Оценка предметных результатов

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержание
предметных областей, ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися в учебных ситуациях, на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
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Предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов,
метапредметных действий, компетенциям по направлениям функциональной грамотности.

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание,
применение, функциональность:

- критерий «знание и понимание» - знание и понимание роли изучаемой области
и(или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, процедурных знаний или алгоритмов;

- критерий «применение» включает:
 использование изучаемого материала при решении учебных задач,

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием
познавательных универсальных действий и операций, степенью
проработанности в учебном процессе;

 использование специфических для предмета способов действий и видов
деятельности по получении нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач, в ходе поисковой деятельности,
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности;

- критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем,
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений,
контекста, а также сочетанием когнитивных операций.

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности
обучающихся применять предметные знания и умения на внеучебные ситуации, в
реальной жизни.

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе процедур текущего,
тематического, промежуточного и итогового контроля.

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету
включает:

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов формирования
и способов оценки (текущая(тематическая), устно(письменно), практика);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;
 график контрольных работ.

Стартовая диагностика проводится с целью оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования и проводится в начале 10 класса и выступает как
основа для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.

Объект – структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами – средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами,
логическими операциями.

Цель – готовность к изучению отдельных предметов.
Результаты – корректировка учебных предметов, индивидуализация учебного

процесса.
Текущая оценка – процедура оценки индивидуального продвижения обучающегося в

освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка
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Формирующая - Диагностическая –
поддерживающая и направляющая способствующая выявлению и
усилия обучающегося, осознанию педагогом и
включающей его в обучающимся существующих
самостоятельную оценочную проблем в обучении
деятельность

Объект – тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

Формы и методы проверки – устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.

Результат – основа для индивидуализации учебного процесса.
Тематическая оценка – оценка уровня достижения тематических планируемых

результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг представляет следующие процедуры:

 стартовая диагностика;
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценка уровня функциональной грамотности;
 оценка уровня профессионального мастерства педагога, осуществляемого на

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогом
обучающимся.

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и(или)
для повышения квалификации педагога.

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
2.1.1. Цель и задачи Программы формирования универсальных учебных действий

На уровне среднего общего образования продолжается формирование
универсальных учебных действий (далее – УУД).

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
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научно-практических конференциях, олимпиадах и др., возможность получения
практико-ориентированного результата;

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования
ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией
выполненных работ; основами информационной безопасности, умением безопасного
использования ИКТ;

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества;

- возможность практического использования приобретенных обучающимся
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования, самоконтроля;

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.

Цель Программы - обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в
профессиональных и социальных пробах.

Задачи Программы:
- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,

их родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения,
таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное
применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуаций;

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
обучающихся;

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. К моменту перехода
обучающихся на средний уровень общего образования УУД достигаются высокого
уровня. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их
осознанности. Именно переход на новый качественный уровень рефлексии выделяет
старший школьный возраст как особенный этап становления УУД.

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач
постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развиваются также
способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные
ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД
начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти
за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете,
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием
коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-
распределительную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных,
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исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения
конфликтов.

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД
и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и
развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом
повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся
оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к
выбору будущей профессии.

Программа формирования УУД направлена на повышение эффективности освоения
обучающимися ООП СОО, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование
у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и
форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения
практико-ориентированных результатов образования.

2.1.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных
результатах и тематическом планировании по предметным областям
В Программе формирования универсальных учебных действий выделены 4 блока

УУД.
В блок личностных универсальных учебных действий входят действия,

обеспечивающие функции жизненного, личностного, профессионального
самоопределения; смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях.

Критерии сформированности личностных
универсальных учебных действий

Связь с предметами и внеурочной
деятельностью

Показывает на карте территорию и границы
РФ, выделяет их географические и
экономические особенности, даёт
аргументированную оценку основных
исторических событий, характеризует
достижения, традиции и памятники страны

Предметы: история, география,
русский язык, литература, курсы по
выбору
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, экскурсии,
социальные проекты, олимпиады,
научно-практические конференции
соответствующей тематики

Называет и характеризует государственное и
социально-политическое устройство РФ,
государственную символику РФ и
государственные праздники РФ. Устанавливает
причинно-следственные связи между
общественными и политическими событиями.
Проявляет готовность к служению Отечеству,
его защите

Предметы: история, обществознание,
русский язык, литература, ОБЖ,
курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, экскурсии,
социальные проекты и акции,
олимпиады, научно-практические
конференции соответствующей
тематики

Осознаёт значение русского языка как
государственного языка Российской
Федерации.

Предметы: русский язык, литература,
история, обществознание, курсы по
выбору.
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Стремится к сохранению чистоты языка:
осознанно использует в речи нормативные
конструкции, выразительные средств

Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, олимпиады,
конкурсы, научно-практические
конференции соответствующей
тематики

Характеризует основные правовые положения
демократических ценностей, закрепленные в
Конституции РФ, перечисляет и выполняет
основные права и обязанности гражданина.
Выполняет нормы и требования Правил
внутреннего распорядка обучающихся

Предметы: русский язык, история,
обществознание, курсы по выбору .
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, олимпиады,
конкурсы, научно-практические
конференции соответствующей
тематики

Положительно принимает национальную
идентичность свою и других. Может
рассказать о вкладе национальной культуры в
историческое развитие культуры РФ

Предметы: история, география,
обществознание, русский язык,
литература, курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, экскурсии,
социальные проекты, олимпиады,
научно-практические конференции
соответствующей тематики

Равноправно сотрудничает со сверстниками и
взрослыми любых национальностей и
вероисповедания, проявляет неприятие
идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, социальные проекты
и акции, научно-практические
конференции соответствующей
тематики

Осуществляет личностный выбор на основе
знания и понимания моральных норм.
Осознанно и ответственно относится к
собственным поступкам, может намечать
планы самовоспитания. Готов к сознательному
самоограничению в поступках и поведении

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, социальные проекты
и акции, научно-практические
конференции соответствующей
тематики

Проявляет сопереживание и позитивное
отношение к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам. Заботится об окружающих. Умеет
оказывать первую помощь

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, социальные проекты
и акции, волонтёрское движение

Проявляет уважение и заботу о членах семьи,
окружающих. Осознает роль и место семьи в
жизни человека и общества. Принимает
ценности семейной жизни

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, День семьи,
совместные мероприятия с
родителями

Стремится к самовыражению, самореализации
и социальному признанию. Участвует в

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору.



16

школьном самоуправлении Внеурочная деятельность: школьное
самоуправление, классные часы,
дискуссии, социальные, творческие,
научно-исследовательские проекты и
акции, волонтёрское движение,
олимпиады, конференции

Сохраняет устойчивый интерес к учению,
ориентируясь на личные представления о
будущем. Самостоятельно формирует
индивидуальный учебный план с учётом
дальнейших профессиональных намерений.
Аргументирует выбор дальнейшего
образования. Строит жизненные планы с
учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий.
Проявляет готовность к самообразованию с
использованием ресурсов школы и
других образовательных организаций

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии,
профориентационные мероприятия,
творческие, научно-
исследовательские проекты и акции,
олимпиады, конференции,
предметные недели

Оценивает действия свои и сверстников на
основе правил безопасного поведения и норм
здорового образа жизни. Придерживается в
различных ситуациях правил безопасного
поведения и норм здорового образа жизни

Предметы: физическая культура,
ОБЖ
Внеурочная деятельность: классные
часы, занятия в спортивных секциях,
спортивные состязания, социальные
проекты и акции, Дни здоровья

Понимает влияние социально-экономических
процессов на состояние природной и
социальной среды. Проявляет нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред
экологии. Приобретает опыт эколого-
направленной деятельности

Предметы естественно-научной
области, курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии, экологические
проекты и акции, олимпиады,
конференции соответствующей
тематики

Проявляет уважение к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
Осознаёт необходимость дальнейшей трудовой
профессиональной деятельности как
возможность участия в решении личных,
общественных, государственных,
общенациональных проблем

Все предметы учебного плана, курсы
по выбору
Внеурочная деятельность: классные
часы, дискуссии,
профориентационные мероприятия,
профессиональные пробы,
социальные проекты и акции

Проявляет интерес к произведениям
художественной культуры, участвует в
художественной деятельности и организует её

Предметы: русский язык, литература,
история, курсы по выбору.
Внеурочная деятельность: классные
часы, экскурсии, творческие конкурсы
и акции

В блок регулятивных универсальных учебных действий включаются действия,
обеспечивающие функцию организации обучающимся своей учебной деятельности как
деятельности самообразования. Переход на индивидуальные образовательные траектории,
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сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов
многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без
базовых управленческих умений:

 целеполагание,
 планирование,
 прогнозирование,
 контроль,
 коррекция,
 оценка,
 элементы волевой саморегуляции.

Критерии сформированности регулятивных
универсальных учебных действий

Связь с предметами и внеурочной
деятельностью

Самостоятельно определяет цели, задает
параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута на основе
анализа проблем, образовательных результатов
и возможностей

Все предметы учебного плана,
курсы по выбору, индивидуальный
проект:
решение типовых задач для развития
регулятивных умений
Внеурочная деятельность:
- самостоятельное планирование,
организация и проведение
мероприятий различной
направленности в рамках КТВ и
работы Совета представителей;
- участие в подготовке видеороликов,
стенгазет;
- самообразование;
- самостоятельное обучение в заочных
и дистанционных курсах
университетах

Обосновывает свои целевые приоритеты на
основе оценки возможных последствий
достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих
людей, основываясь на общечеловеческих
ценностях
Формулирует задачи как шаги по достижению
поставленной цели в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях
Оценивает материальные и нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения
поставленной цели
Выделяет пути, составляет и корректирует
план достижения цели, решения проблемы,
выстраивает свою индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая
условия (в т. ч. потенциальные затруднения),
оптимизируя материальные и нематериальные
затраты
Выделяет альтернативные способы достижения
цели и выбирает наиболее эффективный
способ, в т. ч. На основе прогнозирования
Осуществляет эффективный поиск ресурсов,
необходимых для достижения поставленной
цели
Определяет и систематизирует (в т. ч.
Выбирает приоритетные) критерии оценки
планируемых результатов
Оценивает продукт своей деятельности по
критериям в соответствии с целью
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Осуществляет рефлексию своей деятельности
(соотносит цели, план, действия, средства и
результаты своей деятельности; определяет и
аргументирует причины своего успеха или
неуспеха) и самостоятельно находит способы
выхода из ситуации неуспеха

Блок познавательных универсальных учебных действий представляет собой систему
универсальных действий, обеспечивающих познание окружающего мира:

 общеучебные, включая знаково-символические,
 логические,
 действия постановки и решения пробле

Критерии сформированности познавательных
универсальных учебных действий

Связь с предметами и внеурочной
деятельностью

Осуществляет развёрнутый информационный
поиск (выделяет и анализирует текстовые и
внетекстовые компоненты), устанавливает на
основе этого анализа новые познавательные
задачи

Все предметы учебного плана,
курсы по выбору, индивидуальный
проект:
Применение приёмов технологии
критического мышления.
Решение типовых задач на развитие
общеучебных и логических умений.
Подготовка и проведение учебной
дискуссии.
Работа со словарями и
справочниками, научной литературой.
Составление схем-опор, кластеров,
таблиц, диаграмм, ментальных карт.
Работа с планом, тезисами,
конспектами
Внеурочная деятельность:
Межпредметные погружения.
Участие в олимпиадах и научно-
практических конференциях.
Подготовка и проведение
мероприятий в рамках предметных
недель.
Участие в дискуссионных клубах

Объединяет предметы и явления в группы по
определённым признакам, различая
существенные и несущественные, сравнивает,
классифицирует, устанавливает аналогии
Самостоятельно обобщает факты и явления;
формулирует определения к понятиям
Устанавливает причинно-следственные связи,
в т. ч. определяет обстоятельства, которые
предшествовали возникновению связей между
явлениями, и следствия этих связей
Строит рассуждение и делает вывод,
подтверждая собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными
Читает и использует в схеме знаки и символы.
Создает, преобразует вербальные,
материальные и информационные модели для
представления выявленных связей, отношений
и противоречий.
Переводит информацию из одной формы в
другую (графическую, символическую,
схематическую, текстовую и др.)
Структурирует и преобразует текст, переходит
от одного представления данных к другому.
Выполняет смысловое свертывание
выделенных фактов и мыслей. Составляет
вторичные тесты на основе прочитанного
текста
Критически оценивает, аргументируя,
содержание и форму текста. Подвергает
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сомнению достоверность информации,
распознаёт и фиксирует ее недостоверность и
противоречивость, обнаруживает пробелы и
находит пути восполнения этих пробелов на
основе имеющихся знаний, жизненного опыта
Находит и приводит критические аргументы в
отношении действий и суждений другого;
разумно относится к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного
развития
Самостоятельно выделяет и формулирует
познавательную цель, гипотезу и проверяет их
В области постановки и решения задач
выходит за рамки учебного предмета и
осуществляет целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств
и способов действия
Выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и
ресурсные ограничения

Коммуникативные универсальные учебные действия выполняют функцию
организации и регуляции взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также
функцию интериоризации, обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и
включают следующие умения:

 осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми
 предотвращать и разрешать конфликты
 владеть монологической и диалогической формами речи

Критерии сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий

Связь с предметами и внеурочной
деятельностью

Определяет цели, способы и план
взаимодействия

Все предметы учебного плана,
курсы по выбору, индивидуальный
проект:
Групповые формы работы.
Учебные диспуты и дискуссии.
Деловые и ролевые игры.
Внеурочная деятельность:
классные часы, социальные проекты и
акции, волонтёрские инициативы

Определяет участников коммуникации исходя
из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий
Создает правила взаимодействия.
Придерживается ролей в совместной
деятельности, сохраняя собственную линию
поведения. Занимает позицию руководителя в
учебном взаимодействии
Осуществляет взаимный контроль, коррекцию,
оценку действий партнеров на основе
критериев, оказывает необходимую помощь
Анализирует ситуацию общения (выделяет
цели и мотивы действий партнера;
квалифицирует действия) и адекватно на нее
реагирует
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Задает вопросы, необходимые для организации
совместной деятельности с партнером
Сравнивает разные точки зрения; принимает
мнение, доказательство собеседника
Аргументирует и выражает собственное
мнение, корректно его отстаивает, критически
к нему относится, с достоинством признавая
ошибочность
Фиксирует начало конфликтной ситуации,
договаривается и приходит к общему решению
при столкновении интересов
Формулирует и обосновывает оценочный
вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после ее завершения

Преимущественно предметы
областей «Русский язык и
литература», «Иностранные языки»,
«Общественные науки»
Внеурочная деятельность:
классные часы, дискуссионные клубы,
проведение экскурсий, социальные
проекты и акции, волонтёрские
инициативы

Использует речевые средства для
планирования и регуляции своей деятельности,
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей
Формулирует тему высказывания четко,
компактно; выбирает объем высказывания в
зависимости от ситуации и цели общения;
определяет границы содержания темы,
составляет план высказывания
Строит высказывание тезисно; формулирует
выводы из собственного текста; подбирает к
тезисам соответствующие примеры, факты,
аргументы; пользуется первоисточниками
(делает ссылки, цитирует)
Строит высказывания в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, включая подбор выразительных
средств
2.1.3 Типовые задачи по формированию УУД

- Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования:

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,
режимов и форм освоения предметного материала;

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий,
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

На уровне среднего общего образования возможно использовать следующие их
типы:

УУД Типовые задачи
Личностные - учебная ситуация – тренинг, учебная ситуация – оценка;

- задания:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание

Регулятивные - задания на:
 планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;

- индивидуальные или групповые учебные задания, которые
наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, –
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя
(маршрутные листы, листы самоконтроля деятельности и
т.п.)

Познавательные - задания на:
 объяснение явлений с научной точки зрения;
 разработку дизайна научного исследования;
 интерпретацию полученных данных и

доказательство с разных позиций
 на сериацию, сравнение, оценивание;
 смысловое чтение.
 формулирование выводов;

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- проведение эмпирического исследования;
- проведение теоретического исследования

Коммуникативные - задания на:
 учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление

сотрудничества;
 на передачу информации и отображение

предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- учебные диспуты и дискуссии;
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- деловые и ролевые игры
Всё это определяет выбор форм организации образовательной деятельности для

развития УУД
УУД Формы организации образовательной деятельности

Личностные - волонтёрские и благотворительные акции;
- социальные проекты, направленные на улучшение
окружающей действительности;
- профессиональные пробы;
- деятельность в Совете представителей;
- личное участие в КТВ

Регулятивные - самостоятельное:
 освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
 определение темы проекта, методов и способов его
реализации, источников ресурсов, необходимых для
реализации проекта;

 взаимодействие с источниками ресурсов:
информационными источниками, фондами,
представителями власти и т. п.;

 управление ресурсами, в том числе нематериальными;
 обучение в заочных и дистанционных школах и
университетах;

 изучение дополнительных иностранных языков с
 последующей сертификацией

- презентация результатов проектной работы на различных
этапах ее реализации;

Познавательные - полидисциплинарные и метапредметные погружения и
интенсивы;
- методологические и философские семинары;
- образовательные экспедиции и экскурсии;
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая
предполагает:

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими
достижениями в области науки и технологий;

 выбор тематики исследований, связанных с учебными
предметами, не изучаемыми в школе: психологией,
социологией, бизнесом и др.;

 выбор тематики исследований, направленных на
изучение проблем местного сообщества, региона, мира
в целом

Коммуникативные - групповые проекты, в том числе с привлечением
участников других образовательных организаций региона,
страны, мира;
- разновозрастное сотрудничество при реализации
социальных проектов;
- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи
обучающихся полидисциплинарного характера;
- комплексные задачи, направленные на решение
актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем
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обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или
рабочей траектории, определение жизненных стратегий и
т.п.;
- комплексные задачи, направленные на решение проблем
местного сообщества;
- комплексные задачи, направленные на изменение и
улучшение реально существующих бизнес-практик;
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни
местного сообщества:

 участие в волонтерских акциях и движениях,
самостоятельная организация волонтерских акций;

 участие в благотворительных акциях и движениях,
самостоятельная организация благотворительных
акций;

 создание и реализация социальных проектов разного
масштаба и направленности, выходящих за рамки
образовательной организации;

- получение предметных знаний в структурах,
альтернативных образовательной организации:

 в заочных и дистанционных школах и университетах;
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
 самостоятельное освоение отдельных предметов и
курсов;

2.1.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности

Индивидуальный проект – как особая форма организации деятельности
обучающихся на уровне среднего общего образования.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:

 познавательной,
 практической,
 учебно-исследовательской,
 социальной,
 художественно-творческой и др.

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской

деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической творческой, интеллектуальной

деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действия при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентация результатов.
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Включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность призвана
обеспечить формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях,
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной
и исследовательской деятельности являются:

 социальное;
 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
 инженерное;
 информационное.

Результатами учебного исследования могут быть научный доклад, реферат, макет,
опытный образец, разработка, информационный продукт, образовательное событие,
социальное мероприятие (акция).

Основные требования к организации, содержанию учебно-исследовательской и
проектной деятельности, критерии оценивания продукта учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся прописаны в локальных актах «Положение о
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 21,
«Положение об индивидуальном проекте обучающихся СОО МАОУ СОШ№ 21».
2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации программы формирования УУД, должны обеспечить

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится
создание методически единого пространства внутри лицея как во время уроков, так и вне
их.
Кадровые условия:

- школа полностью укомплектована педагогами, работающими в 10-11 классах;
- все педагоги имеют достаточный уровень квалификации для реализации

программы развития УУД:
- владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
- своевременно проходят курсовую подготовку по проблемам ФГОС;
- участвуют в методических мероприятиях школы;
- могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской

деятельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося соответствует представлениям

об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
- умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в

рамках одного или нескольких предметов.

Программно-методические условия:
- планируемые результаты программы развития УУД и критерии оценки их

сформированности учитываются при разработке рабочих программ предметов,
элективных курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности.
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- разработана рабочая программа метапредметного курса «Индивидуальный
проект» для учащихся 10 класса; данный курс обеспечивает целенаправленное
формирование мотивационных, теоретических, технологических основ проектной и
исследовательской деятельности

- старшеклассников;
- разрабатываются, ежегодно корректируются диагностические материалы для

оценки уровня сформированности УУД:
 комплексная работа на межпредметной основе для проведения стартовой

диагностики;
 диагностическая работа для выявления уровня сформированности

навыков смыслового чтения;
 комплексная работа на основе содержания предметов естественно -

научного цикла;
 практическая работа с использованием компьютера для оценки уровня

сформированности ИКТ-компетентности;
 инструментарий для оценки УУД в рамках образовательных событий.

Информационно-методические условия:
- для педагогов школы разрабатываются программы семинаров по вопросам

реализации программы развития УУД в рамках урочной и внеурочной деятельности на
уровне среднего общего образования, вырабатываются и публикуются на сайте школы
рекомендации по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности;

- для обучающихся разрабатываются примерные темы проектов, дневники проекта
(исследования), памятки для подготовки презентационных материалов для защиты
проекта (исследования), размещение информации о возможности обучения на
дистанционных курсах.
Организационные и материально-технические условия:

- обеспечена возможность реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся (возможность выбора обучающимся формы получения
образования, уровня освоения предметного материала, обеспечения сопровождения
образовательной траектории обучающегося);

- используются возможности сети Интернет в качестве образовательного ресурса:
- интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с
носителями иностранных языков и представителями иных культур.

- имеется возможность организации сетевого взаимодействия школы с другими
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры и
возможность «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися
в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты
основного образования;

- создаются условия для вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность и проектную деятельность, в том числе в деятельность
социального проектирования и социального предпринимательства в сотрудничестве с
органами местного самоуправления;

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в
благотворительных акциях, марафонах и проектах.
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2.2. Характеристика содержания рабочих программ учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
Программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом актуальных задач

воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для
развития личностных качеств выпускников.

Рабочие программы учебных предметов, курсов построены таким образом, чтобы
обеспечить достижение планируемых образовательных результатов на базовом или
углубленном уровне всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами в соответствии с учебным планом среднего общего образования МАОУ
СОШ№ 21.

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разрабатываются и
утверждаются в соответствии с локальным актом лицея «Положение о рабочей
программе учителя (педагога) МАОУ СОШ№ 21.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой

темы;
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации

видов деятельности;
3) тематическое планирование.

Русский язык
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа.
Изучение русского языка способствует усвоению обучающимся традиционных

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к
Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к
языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта,
способности понимать и уважать мнение других людей.

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в
лицее не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными
дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук.

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество
усвоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальных
интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности,
способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в
повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального
государства.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку
является направленности на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах
(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование
коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-
бытовой социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.
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Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются
элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной
(читательской) грамотности обучающегося – способности свободно использовать навыки
чтения с целью извлечения информации из текста разных форматов (гипертексты,
графика, инфорграфика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации
и использования в практической деятельности.

В содержание программы по русскому языку выделяются три сквозные линии:
«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная
стилистика. Культура речи».

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень
молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего
профессионального и высшего образования.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального общения на основе расширения представления о функциях русского
языка в России и мире;

 о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории,
языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-
нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в
развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для
овладения будущей профессией, самообразования и социализации;

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики,
формирование навыков нормативного потребления языковых единиц и расширение круга
используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных
сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдения за
речью;

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой) основной и
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов;
совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать
полученную информацию в практической деятельности;

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений
применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-
выразительные средства языка в тексте;

 обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего
языка, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему
использованию иностранной лексики.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне
среднего общего образования.
1. Личностные результаты



28

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне
среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе правилами и нормами
поведения.

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающихся будут сформированы личностные результаты по направлениям:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 ценности научного познания.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее

всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельности, оценивать риски и соответствие результатов

целям;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом
собственного речевого и читательского опыта.
Базовые исследовательские действия:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в
контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической
терминологией, общенаучными ключевыми понятиям и методам;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
разнообразных жизненных ситуациях;

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и
критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;
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 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменения в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные

средства и способы действия – в профессиональную среду;
 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы

решения проблем.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию и интерпретации информации различных видов и форм
представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации
(презентация, таблицы, схемы и др.);

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования
информационной безопасности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированию вести

диалог;
 развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение,

строить высказывание.
4. Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за

результаты выбора;
 оценивать приобретенный опыт;
 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знания; постоянно повышать свой любознательный и культурный опыт.
Самоконтроль:
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 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатам целым;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
 признавать свое право и право других на ошибку;
 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.

Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовать и координировать действия

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений
участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть
инициативным.

5. Предметные результаты
Выпускник на уровне среднего общего образования получит следующие результаты

по отдельным темам программы русского языка.
«Общие сведения о языке»:

 иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в
современном обществе;

 понимать, оценивать и комментировать уместность(неуместность) употребления
разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность(неоправданность)
употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических
норм в речевом общений и др.

«Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы»:
 выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения;
 определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в

рамках изученного);
 анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-
падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных
членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного);

 соблюдать синтаксические нормы;
 использовать словари грамматических трудностей, справочники.

«Пунктуация. Основные правила пунктуации»:
 иметь представление о принципа и разделах русской пунктуации;
 выполнять пунктуационный анализ предложения;
 анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного);
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 соблюдать правила пунктуации;
 использовать справочники по пунктуации.

«Функциональная стилистика. Культура речи»:
 иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики;
 иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы;

 распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных
разновидностей языка (разговорная речь, научной, публицистической и официально-
деловой стили, язык художественной литературы);

 создавать тексты разных функционально-смысловых типов, текстов различных
жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объем
сочинения – не более 150 слов);

 применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
Литература

Предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в
становлении основ их миропонимания и национального самосознания.

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение
мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их е
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляет чтение и
изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй
половины XIX – начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и
понимания художественного произведения, умения его анализировать и
интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их
литературным развитием, жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с
учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования,
происходит углубление межпредметных связей с русским языком и учебными
предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует
развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и
эстетического отношения к окружающему миру.

В программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса
второй половины XIX – начала XXI века и представлены разделы, касающиеся
отечественной и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой
монографической или обзорной темы и направлены еа дрстижение планируемых
результатов обучения литературе.

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят:
 в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,

лежащим в основе исторической преемственности поколений и уважительного отношения к
другим культурам;

 в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких
этических идеалов;
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 осознание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части
культур и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности.

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого
интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и
сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знание содержания
произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании
коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и
способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере
лучших литературных образцов.

Задачи, связанные с формирование чувства причастности к отечественным
традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в
языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к
литературе как неотъемлемой части культуры, состоят:

 в приобщении старшеклассников к лучшим образам русской и зарубежной
литературы второй половины XIX – начала XXI века;

 воспитании уважения к отечественной классической литературы как
социокультурному и эстетическому феномену;

 освоения в ходе изучения литературы духовного опыта человечества этико-
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных
традиций и ценностей.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним,
приобщению к российскому литературному наследию и через него – к традиционным
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы:

 на воспитание и развитие потребности в чтении художественных
произведений;

 знание содержания и осмысления ключевых проблем произведений русской,
мировой классической и современной литературы, в том числе литератур народов
России;

 на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять
программы собственный читательской деятельности;

 участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению
интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладение современными
читательскими практиками, культурой восприятия и понимание литературных текстов,
самостоятельного истолкования прочитанного направлены:

 на развитие умений анализа и интерпретировании литературного
произведения как художественного целого с учетом историко-литературной
обусловленности, культурного контекста и связей в современностью с использованием
теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе:

 развитие представления о специфике литературы как вида искусства и
умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с
художественными картинами жизни, созданной автором в литературном произведении, и
авторской позиции.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни,
направлены:
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на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка и литературных текстах;

овладение разными способами информационной переработки текстов с
использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего
общего образования.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятым в обществе правилами и нормами поведения.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования у обучающихся будут сформированы личностные результаты по
направлениям:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 ценности научного познания.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

 саморегулирование, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих
возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к
сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешить конфликты,
учитывая собственный читательский опыт.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в
художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;
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 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных
героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения
литературных фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-
литературного процесса;

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материально и
нематериальных ресурсов;

 вносить коррективы в деятельности, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия, в ом числе при выполнении проектов по
литературе;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на
собственный читательский опыт.
Базовые исследовательские действия:

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе
литературного материала, навыками разрешения проблемы с опорой на
художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 овладение вилами деятельности для получения нового знания по литературе, его
интерпретации, преобразованию и применению проектов;

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу, ее решения, находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пераметры и критерии
решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результатов, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

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

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в
профессиональную среду;

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения
литературных произведений, в познавательную и практическую области
жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения литературой и другой информации из источников
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и
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интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении
той или иной темы по литературе;

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат,
аннотации и др.) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая
оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации ее
соответствие правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации,
информационной безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы
и во внеурочной деятельности по предмету;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь
на примеры из литературных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой
работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать
конфликтные ситуации;

 развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою
точку зрения с использованием языковых средств.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности,
включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с
учетом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и
предпочтений;

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

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на
читательский опыт;

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

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

Самоорганизация:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оенивать

соответствие результатов целям;
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы
рефлексии;

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

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных
героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;

 признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания

по литературе.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на
уроке и во внеурочной деятельности по литературе;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по ее достижению: составлять план действий, распределить роли с учетом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы
и во внеурочной деятельности по предмету;

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

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции
новизны, оригинальности, практической значимости;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего

общего образования должны обеспечивать:
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и исторической

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство
русской и мировой культуры через умение соотносить художественную
литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и
культуры; раскрыть роль литературы в духовном и культурном развитии
общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой
части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственном развитием личности в контексте осмысления
произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и
собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к
традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры;
понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных
произведений, выявлять связь литературных произведений конца XIX –
начала XXI века со временем написания, с современностью и традиций;
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,
темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в
дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной
речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и
зарубежной литературы;

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

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации
художественных произведений в единстве формы и содержания с
использованием теоретико-литературных терминов и понятий: конкретно-
историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;
традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение;
художественное время и пространство; миф и литература; историзм,
народность; историко-литературный процесс; литературные направления и
течения: романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм; литературные
жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;
авторская позиция; фабула; виды тропов и фигура речи; внутренняя речь;
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения;
«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и
взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;
литературная критика;

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической
функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в
художественной литературе и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурной восприятия
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного
истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной
переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов,
рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);
владение умением редактировать и совершенствовать собственные
письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;
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13) умения самостоятельно работать с разными информационными источниками,
в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы
традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

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

системе среднего общего образования и воспитания современного молодого человека в
условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка
направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли
языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует
их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению
кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

Программа по предмету «Иностранный (английский язык)» среднего общего
образования средней общеобразовательной предусматривает дальнейшее
совершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и
использование ими языковых средств, что обеспечивает преемственность между этапами
общего образования по иностранному (английскому) языку.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при
изучении английского языка, находят применение в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования
положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование
как метапредметных, так и личностных результатов обучения.

Владение английским языком обеспечивает быстрый доступ к передовым
международным научным и технологическим достижениям, расширяет возможности
образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных
областей способствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию
навыков элементарного профессионального общения. Владение иностранным языком
рассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха в будущей профессии.
Поэтому иностранный язык можно считать универсальным предметом, который
привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им
профильных предметов (математика, история, физика и др.).

Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейших
средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности
выпускника средней общеобразовательной школы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе
с учётом особенностей преподавания английского языка на базовом уровне на основе
отечественных методических традиций построения учебного курса английского языка и в
соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень
владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено
развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся,
сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и
метапредметная компетенции:

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии
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с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского
языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках;

социокультурная(межкультурная) компетенция - приобщение к культуре,
традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего
образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях
межкультурного общения;

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации;

метапредметная (учебно-познавательная компетенция) - развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные
интересы в других областях знания.

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный
(английский) язык» ориентирован на:

создание общеобразовательной и общекультурной подготовки;
на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения
взаимопонимания в целом, и о языке как средстве межличностного и межкультурного
общения в частности.

Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) языком
позволяет выпускникам на уровне среднего общего образования использовать его для
общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного
(английского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным
(английским) языком позволяет использовать иностранный (английский) язык как
средство для поиска, получения и обработки информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях; использовать словари и справочники на
иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной
форме.

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому)
языку на уровне среднего общего образования.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего
образования по иностранному (английскому) языку отражают готовность и способность
обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности,
системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
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 ценности научного познания.
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися

программы среднего общего образования по иностранному (английскому) языку у
обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий
сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное
состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к
сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с
другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого
языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного

(английского) языка;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем;
способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и

жизненных ситуациях;
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 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе
на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
представления;

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.);

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на
иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь
смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных
языковых средств.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;
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 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

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

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном
(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в
созданный речевой продукт в случае необходимости;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности

Принять себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека
5. Предметные результаты

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык.
Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной
коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих -
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.
1) Владеть основными видами речевой деятельности

Говорение:
 вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог); в
стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного
тематического содержания речи с вербальными и(или) зрительными опорами с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка (до 9
реплик со стороны каждого собеседника);
 создавать устные связные монологические высказывания (описание(характеристика),
повествование (сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой
аргументацией с вербальными и(или) зрительными опорами или без опор в рамках
отобранного тематического содержания речи;
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 излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с выражением
своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания 4-15 фраз);
 устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём 14-15 фраз).

Аудирование:
 воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные
неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с
пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей)
запрашиваемой информации (время звучания текста(текстов) для аудирования - до 2,5
минуты).

Смысловое чтение:
 читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и
стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной
проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием
нужной(интересующей) запрашиваемой информации, с полным пониманием
прочитанного (объём текста(текстов) для чтения до 600-800 слов);
 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать
представленную в них информацию.

Письменная речь:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с
нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;
 писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с
нормами, принятыми в стране(странах) изучаемого языка;
 писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,
принятый в стране(странах) изучаемого языка (объём сообщения до 140 слов);
 создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы,
графика, диаграммы и(или) прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец
(объём высказывания до 180 слов);
 заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного)
текста или дополняя информацию в таблице;
 письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём до 180
слов).
2) Владеть фонетическими навыками:
 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах;
 выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
 владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,
обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и
восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно
оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение
личного характера.
3) Распознавать и употреблять:
 в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов,
словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в



44

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском
языке нормы лексической сочетаемости;
 в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием
аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -
ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и
суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена
прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и
суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;
наречия при помощи
 префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -
teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём
соединения основ существительных (football); сложные существительные путём
соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные
существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с
основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных
прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой
причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён
существительных от неопределённых форм глаголов (to run - a run); имён
существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаголов от имён
существительных (a hand - to hand); глаголов от имён прилагательных (cool - to cool);
 в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting);
 в устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы,
синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы;
сокращения и аббревиатуры;
 в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и
логичности устного/письменного высказывания.
4) Знать и понимать:
 особенности структуры простых и сложных предложений и различных
коммуникативных типов предложений английского языка;
 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной
речи:

 предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определённом порядке;

 предложения с начальным It;
 предложения с начальным There + to be;
 предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to
look, to seem, to feel;

 предложения cо сложным подлежащим - Complex Subject;
 предложения cо сложным дополнением - Complex Object;
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when,
where, what, why, how;

 сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными
словами who, which, that;
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 сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however,
whenever;

 условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0,
Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II);

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous
Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);

 повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной
речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного
предложения;

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;
 предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,

neither … nor;
 предложения с I wish;
 конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth;
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop

doing smth и to stop to do smth);
 конструкция It takes me … to do smth;
 конструкция used to + инфинитив глагола;
 конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;
 конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а

также конструкций I’d rather, You’d better;
 подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его

согласование со сказуемым;
 глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present
(Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous
Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах
страдательного залога (Present (Past Simple Passive; Present Perfect Passive);

 конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense
для выражения будущего действия;

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might,
should, shall, would, will, need);

 неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle
II); причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Participle II - a
written text);

 определённый, неопределённый и нулевой артикли;
 имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и

исключения;
 неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного

числа;
 притяжательный падеж имён существительных;
 имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованных по правилу, и исключения;
 порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет -

происхождение);
 слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);
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 личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные
местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные,
вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные;
отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing,
etc.); количественные и порядковые числительные; предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.

5) Владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать(понимать) речевые различия в ситуациях официального и неофициального
общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учётом этих различий;
знать(понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную
тематическую фоновую лексику и реалии страны(стран) изучаемого языка
(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные
праздники, этикетные особенности общения и т.д.);
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной
страны и страны(стран) изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на
иностранном языке;
проявлять уважение к иной культуре;
соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении.
6) Владеть компенсаторными умениями, позволяющим и в случае сбоя коммуникации,
а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы
переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме –
описание(перифраз)толкование; при чтении и аудировании - языковую и
контекстуальную догадку.
7) Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать,
систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые
явления (лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и
межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и
применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
История

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего образования
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным
потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека.

Учебный предмет «История» представляет собирательную картину жизни людей во
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. Данный предмет дает возможность
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня
семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и
понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.
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Цель исторического образования - формирование и развитие личности
обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и
предметные умения в учебной и социальной практике.

Задачами изучения учебного предмета «История» являются:
- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного
мира;

- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX
- начала XXI в.;

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

- формирование исторического мышления, способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в
развитии, в системе координат «прошлое - настоящее - будущее»;

- работа с комплексами источников исторической и социальной информации,
развитие учебно-проектной деятельности;

- в углубленных курсах - приобретение первичного опыта исследовательской
деятельности;

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,
общественной деятельности, межкультурном общении.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего
общего образования.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего
образования по истории формируются в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 ценности научного познания.

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта
обучающихся, в том числе:

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций
роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние,
соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях);
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии
(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах);

социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с
другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом
позиций и мнений других участников общения).
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.

Базовые исследовательские действия:
 определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор

исторического материала, объекта;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать исторические
факты (в том числе в форме таблиц, схем);

 выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-
следственные связи событий прошлого и настоящего;

 сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие
черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;

 соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять
новизну и обоснованность полученного результата;

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат, учебный проект и другие);

 объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в
современном общественном контексте.
Работа с информацией:

 осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,
исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие);

 извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
различать виды источников исторической информации;

 высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);

 рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их
свидетельств;

 использовать средства современных информационных и коммуникационных
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной
безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения
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информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и
визуализации.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном мире;

 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя
сходство и различие высказываемых оценок;

 излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном
тексте;

 владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе
межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
Совместная деятельность:

 осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности
людей как эффективного средства достижения поставленных целей;

 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по
истории, в том числе на региональном материале;

 определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими
членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и
командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий,
определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план
действий и другие.
Самоконтроль:

 осуществлять самоконтроль рефлексию и самооценку полученных результатов;
 вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших

трудностей;
Принять себя и других:

 осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном и внешкольном
общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные
предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

5. Предметные результаты
Условием достижения каждого из предметных результатов изучения учебного

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

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,
происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах. При этом необходимо
учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к
истории России и всемирной истории ХХ - начала XXI в., но и к важнейшим событиям,
явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без
знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов
поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно
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глубокое понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков наших
достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков следует
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов,
деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим
материалом урока.

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории
отражают:
1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;
умение характеризовать историческое значение Российской революции,

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и
коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль
СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов,
освоения космоса;

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной
операции на Украине и других важнейших событий ХХ - начала XXI в.; особенности
развития культуры народов СССР (России).
2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в ХХ - начале XXI в.
3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
всемирной истории ХХ - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его
изменения в Новейшую эпоху;

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с
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;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.
5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить
события истории родного края и истории России в ХХ - начале XXI в.;

определять современников исторических событий истории России и человечества в
целом в ХХ - начале XXI в.
6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ - начала XXI в., оценивать
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и
различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими
источниками.
7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ - начала XXI в. в
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности.
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8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных
стран ХХ - начала XXI в.;

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).
9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и

религиозной принадлежности на основе 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
достижений культуры, ценностных ориентиров.

В том числе по учебному курсу «История России»:
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования 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 и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства
захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий
вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

СССР в 1945-1991 гг. Экономическое развитие и реформы. Политическая система
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и
внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада
Советского Союза.

Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная
модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная
операция. Место России в современном мире.

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»:
1. Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество.
2. Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах.
«Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения
агрессора». Культурное развитие.
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3. Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
4. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
5. Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.
Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных
империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая
революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир:
глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на
мировую систему.
Обществознание

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией
функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для
формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей
многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с
другими людьми на благо человека и общества.

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о
российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина,
способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к
служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются:

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях
жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам
человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической
культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:
семейной, трудовой, профессиональной;

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю;

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных
дисциплин;

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной
картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей
реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования;

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и
систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать
ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных,
исследовательских задач, а также в проектной деятельности;

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний
(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни:
в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для
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анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и
собственных поступков.

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный
предмет «Обществознание» раскрывает:

- теоретические знания, факты социальной жизни;
- ценности и нормы, регулирующие общественные отношения;
- социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена

общества и гражданина Российской Федерации;
- особенности современного российского общества в единстве социальных сфер

и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире;
- различные аспекты межличностного и других видов социального

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с
основными институтами государства и гражданского общества и
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в
соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета
на уровне среднего общего образования:
 определение учебного содержания научной и практической значимостью

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом
познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста;
 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества,

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий
экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения,
перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных
проблем;
 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие
решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение
для различных видов деятельности и при выборе профессии;
 включение в содержание предмета полноценного материала о современном

российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации,
закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и
гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам
глобализации;
 расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей

креативное мышление и участие в социальных практиках.
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в:
 изучении нового теоретического содержания;
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более

сложных и разнообразных связях и отношениях;
 освоении обучающимися базовых методов социального познания;
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором
профессии;

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных
умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при
выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.
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Планируемые результаты освоения программы обществознания.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего
образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) отражают готовность и
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией
личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального
благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания;

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе
в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать
типичные социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,

рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их

достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и

процессах;
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе
учебно-познавательных.
Базовые исследовательские действия:

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки
разрешения проблем;

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов социального познания;

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые
понятия и методы социальных наук;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии
решения;

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

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

 оценивать приобретенный опыт;
 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в

познавательную и практическую области жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:
 владеть навыками получения социальной 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 различных видов и форм
представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
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 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.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи
с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
 выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и в жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической

деятельности, в межличностных отношениях;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив,

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Принимать себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;



57

 признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать
мир с позиции другого человека.

5. Предметные результаты
1) Владеть знаниями

 о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и
факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном
институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной
политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

 о структуре и функциях политической системы общества, направлениях
государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и
полномочиях органов государственной власти;

 о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве
Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской
Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых,
образовательных, административных, уголовных правовых отношений;
экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве.
2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи,
созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма,
милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России,
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и
традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на
примерах из разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое
регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

3) Владеть умениями:
 определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный

аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных
суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия:

 социальные общности, социальные группы и отношения между ними,
социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус,
социальная роль, социальная мобильность,

 семья и брак,
 этнические общности, нация,
 социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный

конфликт,
 политическая власть, политический институт, политические отношения,

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая
культура, политическая элита, политическое лидерство, политический
процесс,

 право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт
права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный
правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой
статус, гражданство Российской Федерации, налог;

 определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть,
социальная справедливость, социальный институт;



58

 классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные
явления и процессы, в том числе:

 социальные общности и группы;
 виды социальной мобильности; типы семьи;
 социальные нормы; социальные конфликты;
 формы социальных девиаций;
 виды миграционных процессов в современном мире;
 формы государства;
 политические партии; виды политического лидерства, избирательных и
партийных систем, политических идеологий;

 правовые нормы;
 отрасли и институты права;
 источники права; нормативные правовые акты;
 виды правовых отношений; правонарушения;
 виды юридической ответственности;
 права и свободы человека и гражданина Российской Федерации;
 конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;
 способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 права и обязанности родителей и детей;
 права и обязанности работников и работодателей;
 дисциплинарные взыскания;
 налоги и сборы в Российской Федерации;
 права и обязанности налогоплательщиков;
 виды административных правонарушений и наказаний;
 экологические правонарушения;
 способы защиты права на благоприятную окружающую среду;
 виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

4) Владеть умениями:
 устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы
государства, политической культуры личности и ее политического поведения,
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

 приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни
общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и
развития общественных процессов;

 характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической
сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской
Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального
неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения;
правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции;

 характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права;
социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в
Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в
политической жизни общества; правоохранительных органов;

 отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых
систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.
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5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы
социального познания, в том числе социологические опросы, биографический,
сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера»,
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в
Российской Федерации», для:
 анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации,
полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на
интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты,
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;

 осуществления поиска политической и правовой информации, представленной в
различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных
источников, ведения целенаправленного поиска необходимых сведений для
восполнения недостающих звеньев, обоснования вывода, различать отдельные
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные
суждения.
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере,
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и
междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные
работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

8) Использовать политические и правовые знания:
 для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных
общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли
непрерывного образования;

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера»,
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».
9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний:

 о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и
законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по
проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском
обществе; миграционных процессов;

 тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе;
опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод
человека с обязанностями и правовой ответственностью;

 использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о(об)
социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в
развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической
системы; роли Интернета в современной политической коммуникации;
необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической
ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека;
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особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников;
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения
явлений социальной действительности;

 конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах
национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально
незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской
Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской
Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной
системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе
государственного служащего; основах конституционного строя Российской
Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности
и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе
несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях
заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика;
принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами
социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного
социального опыта.
10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и
использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в
цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной
финансовой безопасности.

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений,
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по
каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации;
соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий,
правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям
людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе
норм морали и права.

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью
полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции;
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать
поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая
нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного
поведения, опасность алкоголизма и наркомании.
География

Учебный предмет «География» - это один из учебных предметов, способных
успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных
и общественных наук.

В основу содержания учебного предмета «География» на базовом уровне положено
изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового
развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о
роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть,
явились интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность,
экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить
географические реалии происходящих в современном мире геополитических,
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межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических,
геоэкологических событий и процессов.

Цели изучения географии на базовом уровне направлены на:
- воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной
части мирового сообщества;

- воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи
природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и
формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира, завершение формирования основ географической культуры;

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и
умений, направленных на использование их в реальной действительности;

- приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение
целей устойчивого развития.

Планируемые результаты освоения географии.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации

географических объектов, процессов и явлений и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом

предложенной географической задачи;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
 координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих

географические аспекты.
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Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов решения практических географических задач, применению различных
методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в
том числе при создании учебных и социальных проектов;

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных

ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать

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

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 выбирать и использовать различные источники географической информации,
необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами
географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации
информации различных видов и форм представления;

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом
её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.);

 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том

числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы;

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов с использованием языковых средств.
Совместная деятельность:

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
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 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,

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

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
Принимать себя и других:

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
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5. Предметные результаты:
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль
географических наук в достижении целей устойчивого развития;

2) освоение и применение знаний:
 о размещении основных географических объектов и территориальной организации

природы и общества: выбирать и использовать источники географической
информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в
пространстве;

 описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве,
особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и
изученных стран;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных

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

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства,
миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

 использовать знания об основных географических закономерностях для определения
географических факторов международной хозяйственной специализации изученных
стран;

 сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического
развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации
стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям географического
положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-
экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием
источников географической информации;

 устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими
процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и
размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и
отраслевой структурой хозяйства изученных стран;

 прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран
зарубежной Европы с использованием источников географической информации;

 формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических
знаний;
4) владение географической терминологией и системой базовых географических

понятий, применять изученные социально-экономические понятия:
 политическая карта, государство;
 политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное

государство, федеративное государство;
 воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический

кризис, старение населения, состав населения, структура населения,
экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР),
народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение
населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация;

 мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные,
нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство,
международная экономическая интеграция; международная хозяйственная
специализация, международное географическое разделение труда;
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 отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства,
транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство;

 глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход»,
международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения
учебных и(или) практико-ориентированных задач;

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
воздействия природных и антропогенных факторов:

 определять цели и задачи проведения наблюдения(исследования);
 выбирать форму фиксации результатов наблюдения(исследования);
 формулировать обобщения и выводы по результатам

наблюдения/исследования;
6) сформированность умений находить и использовать различные источники

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-
экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их
развития, прогнозирования:
 выбирать и использовать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы),
адекватные решаемым задачам;

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие
источники географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории
регионов мира и отдельных стран;

 определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим
источникам географической информации качественные и количественные показатели,
характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления,
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной
специализации отдельных стран с использованием источников географической
информации;

 определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую
географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или)
практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять
различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из

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

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

 для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем
человечества и их проявления на территории (в том числе и России);

 представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.)
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и
изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств,
географических особенностях развития отдельных отраслей;

 формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации
информации из различных источников;
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 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

 использовать различные источники географической информации для решения
учебных и (или) практико-ориентированных задач;
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах
мира:

 объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-
экономического развития, в том числе объяснять различие в составе,
структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;

 объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой
структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной
структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации
стран и роль географических факторов в её формировании; особенности проявления
глобальных проблем человечества в различных странах с использованием источников
географической информации;
9) сформированность умений применять географические знания для оценки

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов;
 изученные социально-экономические и геоэкологиеские процессы и явления;

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России;
влияние международных миграций на демографическую и социально-
экономическую ситуацию в изученных странах;

 роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и
сырьевых ресурсов в мировой экономике;

 конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по
актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и
России; изменения направления международных экономических связей
России в новых экономических условиях;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:
описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;
приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения
глобальных проблем.
Математика

Программа по учебному предмету «Математика» углублённого уровня для
обучающихся 10-11 классов разработана с учётом современных мировых требований,
предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования.
Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития
математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием
концепции математическое образование должно, в частности, решать задачу
обеспечения необходимого стране числа выпускников, математическая подготовка
которых достаточна для продолжения образования по различным направлениям,
включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере
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информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого обучающегося
возможности достижения математической подготовки в соответствии с
необходимым ему уровнем.

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являются
фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные
отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и технологических идей.

Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах на углублённом
уровне продолжают оставаться:

- формирование центральных математических понятий (число, величина,
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная,
интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования обучающихся;

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей
культуры человечества;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности
мышления, интереса к изучению математики;

- формирование функциональной математической грамотности: умения
распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и
при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и
закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать
математические модели, применять освоенный математический аппарат для
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать
полученные результаты.

Основные линии содержания курса математики в 10-11 классах углублённого
уровня: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и
неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические
фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и
статистика».

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной
логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.
Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая
математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии.

Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух
лет обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь
новыми темами и разделами. Можно с уверенностью сказать, что данный курс является
интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математических
дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств,
математическая логика и др. По мере того как учащиеся овладевают всё более широким
математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется
умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания,
полученные при изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной
математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ.
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Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на
уровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов.
1. Личностные результаты

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственного воспитания;
 эстетического воспитания;
 физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального
благополучия;

 трудового воспитания;
 экологического воспитания;
 ценности научного познания.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
обосновывать собственные суждения и выводы;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное,
формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по
установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению
зависимостей между объектами, явлениями, процессами;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов,
выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о
его развитии в новых условиях.
Работа с информацией:
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 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для
решения задачи;

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления;

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

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным
критериям.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями
общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный
результат;

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать
организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться,
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые
штурмы» и т.п.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с
другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по
критериям, сформулированным участниками взаимодействия.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и
корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки,
самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных
ошибок, выявленных трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения
или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку
приобретённому опыту.

5. Предметные результаты
5.1. «Алгебра и начала математического анализа»
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Данный курс является одним из наиболее значимых в программе старшей школы,
поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех
естественнонаучных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное
мышление учащихся на уровне, необходимом для освоения информатики,
обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного курса
учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует
свои достижения в математической форме.

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного
овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития
экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых
и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и
в повседневной жизни.

В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся
получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения
математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений,
знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и искусстве,
с выдающимися математическими открытиями и их авторами.

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется
как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,
так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной
концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности за
полученный результат.

В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить
следующие содержательно-методические линии:

 «Числа и вычисления»,
 «Функции и графики»,
 «Уравнения и неравенства»,
 «Начала математического анализа»,
 «Множества и логика».

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне
среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных
образовательных результатов:
Числа и вычисления
 свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества

натуральных и целых чисел; использовать признаки делимости целых чисел, НОД и
НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида;

 свободно оперировать понятием остатка по модулю; записывать натуральные числа в
различных позиционных системах счисления;

 свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных
чисел; представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической
форме, выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной
плоскости.

Уравнения и неравенства
 свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и

логарифмические неравенства; находить их решения с помощью равносильных
переходов;

 осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
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 свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство; применять
необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;

 свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств;
равносильные системы и системы-следствия; находить решения системы и
совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических
уравнений и неравенств;

 решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и
тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;

 применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с
параметрами;

 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,
уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные
модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат.

Функции и графики
 строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и

свойств композиции двух функций;
 строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости;
 свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;
 применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.
Начала математического анализа
 использовать производную для исследования функции на монотонность и

экстремумы;
 находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;
 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в

том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения
процесса, заданного формулой или графиком;

 свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл; находить
первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона –
Лейбница;

 находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
 иметь представление о математическом моделировании на примере составления

дифференциальных уравнений;
 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического

характера, средствами математического анализа.
5.2. «Геометрия»
Курс «Геометрия» является одним из базовых курсов на уровне среднего общего

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественнонаучной
направленности и предметов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление,
формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при
доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении
геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно
используются при решении задач естественнонаучного цикла, в частности физических
задач.

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне -
развитие индивидуальных способностей обучающихся при изучении геометрии, как
составляющей предметной области «Математика и информатика» через обеспечение
возможности приобретения и использования более глубоких геометрических знаний и
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действий, специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального
образования, связанного с использованием математики.

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими
и усиливающими курс базового уровня, являются:

- расширение представления о геометрии как части мировой культуры и
формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром;

- формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления
окружающего мира; знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия»
школьного курса геометрии;

- формирование умения владеть основными понятиями о пространственных
фигурах и их основными свойствами; знание теорем, формул и умение их
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы
решения задач;

- формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
многогранники и тела вращения; конструировать геометрические модели;

- формирование понимания возможности аксиоматического построения
математических теорий; формирование понимания роли аксиоматики при
проведении рассуждений;

- формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения;
умения их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
стереометрических задач и задач с практическим содержанием; формирование
представления о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;

- развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений,
критичности мышления, интереса к изучению геометрии;

- формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения
распознавать проявления геометрических понятий, объектов и
закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других
учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей,
моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей,
интерпретации полученных результатов.

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10-11 классах:
 «Прямые и плоскости в пространстве»,
 «Многогранники»,
 «Тела вращения»,
 «Векторы и координаты в пространстве»,
 «Движения в пространстве».

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет:
 создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных

образовательных программ; обеспечить углублённое изучение геометрии как
составляющей учебного предмета «Математика»;

 подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом
выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и
профессиональным образованием.
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Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общего образования
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и
сферической поверхностями; объяснять способы получения;

 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,
сферой и шаром;

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы
получения тел вращения;

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости;
 вычислять величины элементов многогранников и тел вращения; объёмы и площади

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с применением
формул;

 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и
многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера,
вписанная в многогранник или тело вращения;

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел;
 изображать изучаемые фигуры; выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
 свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
 выполнять операции над векторами;
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями;

вычисление расстояний от точки до плоскости; в целом, на применение векторно-
координатного метода при решении;

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве; знать
свойства движений;

 выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе,
центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой;
преобразования подобия;

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и
перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через
вершину), сечения шара;

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего
проектирования, метод переноса секущей плоскости;

 доказывать геометрические утверждения;
 применять геометрические факты для решения стереометрических задач,

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной
и неявной форме;

 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение
геометрических величин;

 применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при
решении стереометрических задач;

 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать
реальные ситуации; применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе
поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать
реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;

 Иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части
фундамента развития технологий.

5.3. «Вероятность и статистика»
Учебный курс «Вероятность и статистика» является продолжением и развитием

одноименного учебного курса основной школы.
Курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения
случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются
представления учащихся о методах исследования изменчивого мира, развивается
понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой
части современного естественнонаучного мировоззрения.

Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических методов,
необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также
социальных и психологических, поскольку современные общественные науки в
значительной мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть
курса занимает обсуждение закона больших чисел - фундаментального закона природы,
имеющего математическую формализацию.

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и
статистика» среднего общего образования выделены основные содержательные линии:

 «Случайные события и вероятности»,
 «Случайные величины и закон больших чисел».

Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и теории
множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и
смежных математических учебных курсов.

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне среднего общего
образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных
результатов:
 оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин;

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для
выделения распределения каждой величины, определения независимости случайных
величин;

 свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины
(распределения); применять свойства математического ожидания при решении задач;
вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического
распределений;

 свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной
величины; применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при
решении задач; вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и
биномиального распределений;

 вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать
характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам.
Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы,
пользуясь изученными распределениями.

Информатика
Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает:
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- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных
системах;

- основные области применения информатики, прежде всего информационные
технологии, управление и социальную сферу;

- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Курс информатики на уровне среднего общего обращования является завершающим

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); он опирается на содержание
курса информатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёт
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне
среднего общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.

В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить:
сформированность:

 представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных
технологий в современном обществе;

 основ логического и алгоритмического мышления;
 умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой
ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;

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

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных
систем, распространение информации;
создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и
творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию.

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает:
- подготовку обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых

информационные технологии являются необходимыми инструментами
профессиональной деятельности;

- участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с
междисциплинарной и творческой тематикой;

- возможность решения задач базового уровня сложности Единого
государственного экзамена по информатике.

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего
образования направлено на достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре
тематических раздела.

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и
других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использование
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средств операционной системы; работу в сети Интернет и использование интернет-
сервисов; информационную безопасность.

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат
информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма
данных; основы алгебры логики и компьютерного моделирования.

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического
мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на
выбранном языке программирования высокого уровня.

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения
информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и
интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных; использование баз
данных и электронных таблиц для решения прикладных задач.
1. Личностные результаты

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой
ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета следующих основных
направлений воспитательной деятельности:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного
предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,
предполагающий сформированность:

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

 формирование научного типа мышления; владение научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов,
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
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 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения.

Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника
 команды в общий результат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,

практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
4. Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Принимать себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
5. Предметные результаты:
 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в

природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный процесс»,
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«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,
«система управления»; владение методами поиска информации в сети Интернет;
умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение
характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и
направления использования;

 понимание основных принципов устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных
технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными
видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной
специализации;

 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств
противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих
незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований техники
безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами
цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных
программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет;

 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации;
умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых
данных при заданных параметрах дискретизации;

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений (префиксные коды);

 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление
заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять
преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;
определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между
вершинами ориентированного ациклического графа;

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы
обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк)
на выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого
уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием
таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты
выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы,
при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения
новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур,
функций);

 умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования
высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки
чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора
простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры
натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не
превышающим 10; вычисление обобщённых характеристик элементов массива или
числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического,
минимального и максимального элементов; количества элементов, удовлетворяющих
заданному условию); сортировку элементов массива;

 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных средств и
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облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в
частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми
полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять
разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа,
представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего
арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и
процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,
полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому
объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде;

 умение организовывать личное информационное пространство с использованием
различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов
государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание
возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных
областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в
различных профессиональных сферах.

Физика
Содержание программы направлено на формирование естественно-научной картины

мира обучающихся 10-11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе
системно-деятельностного подхода.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.

Использование и активное применение физических знаний определяет характер и
развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса,
получения новых материалов с заданными свойствами и др. Изучение физики вносит
основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в
формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных
исследований.

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей,
которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и
современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг
физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о
структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного
потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества,
а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с
широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и
законов.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,
посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием
техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования
и экологической безопасности.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются формирование:
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- интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их
интеллектуальных и творческих способностей;

- развитие представлений о научном методе познания и формирование
исследовательского отношения к окружающим явлениям;

- научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;

- умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных
доказательств;
представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и
технологий.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе
изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику
и элементы астрофизики;

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной
жизни;

- освоение способов решения различных задач с явно заданной физической
моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели,
адекватной условиям задачи;

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности
полученного результата;

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой
деятельности.

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования
(базовый уровень) должно обеспечивать достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов.
1. Личностные результаты

Личностные результаты имеют направленность на развитие и социализацию
обучающихся средствами предмета и на решение задач воспитания в части:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания;

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего
общего образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
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с а м о р е г у л и р о в а н и я , включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации , включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии , включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической

науки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области

физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
задач физического содержания, применению различных методов познания;

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных проектов в области физики;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том
числе при изучении физики;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения информации физического содержания из источников
разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 оценивать достоверность информации;
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом
назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления и визуализации.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и
астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;

 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план
выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных
возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за

решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно

повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.
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Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки.
5. Предметные результаты

В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира;

 учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный
электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома,
нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;

 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов
электродинамики и квантовой физики:

- электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное
действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд,
электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света,
отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света,
дисперсия света;

- фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение
линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная
радиоактивность;

 описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические,
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления
(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов,
ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца,
индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и
частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе
гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила
линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

 описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и
импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и
принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения
проводников, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, закон
прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы
преломления света; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения
энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при
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этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и
условия (границы, области) применимости;

 определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током,
силы Ампера и силы Лоренца;

 строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;
 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать
проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;

 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки
погрешностей измерений;

 исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений:
при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках
учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя
физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения
физической величины;

 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

 использовать при решении учебных задач современные информационные технологии
для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-
популярной информации, полученной из различных источников;

 критически анализировать получаемую информацию;
 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать

условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы
в решение рассматриваемой проблемы.

Биология
В программе учебного предмета «Биология» (10-11 классы, базовый уровень)

реализован принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней
просматривается направленность на развитие знаний, связанных с формированием
естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического
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мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к
окружающей природной среде.

Учебный предмет «Биология» в среднем общем образовании занимает важное место.
Он обеспечивает формирование у обучающихся:

 представлений о научной картине мира;
 расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках -

уровневой организации и эволюции;
 создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни,
экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и
человеку

Учебный предмет «Биология» имеет значение для решения воспитательных и
развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение
биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных,
коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, способствует
интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в
частности, физики, химии и географии.

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с
позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний
занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования
представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных
ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования.

Структурирование содержания учебного материала в программе осуществлено с
учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы,
о её уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного
предмета «Биология» выделены следующие содержательные линии:

 «Биология как наука. Методы научного познания»,
 «Клетка как биологическая система»,
 «Организм как биологическая система»,
 «Система и многообразие органического мира»,
 «Эволюция живой природы»,
 «Экосистемы и присущие им закономерности».

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне - овладение
обучающимися знаниями о структурно функциональной организации живых систем
разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в
отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне
обеспечивается решением следующих задач:

- освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях,
законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования
представлений о естественно-научной картине мира; о методах научного познания;
строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации;
выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;
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- формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов,
идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации;

- становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности,
развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на
основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;

- формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических
знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских
технологий и агробиотехнологий;

- воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;

- осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической
культуры, для формирования научного мировоззрения;

- применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.

Программой устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися
программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным.
1. Личностные результаты

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены
следующие составляющие:

осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению
биологии;

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых
ценностей и исторических традиций развития биологического знания;

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности
ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования;

наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить
жизненные планы.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания.
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися
программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональн
ый интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

с а м о р е г у л и р о в а н и я , включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации , включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии , включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;
с о ц и а л ь н ы х навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:
- значимые для формирования мировоззрения обучающихся

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность
научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных
науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза,
закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.);

- универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и
социальной компетенции обучающихся;

- способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и
социальной практике.
2. Познавательные универсальные действия

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её

всесторонне;
 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий
(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,
соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой
природы;

 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать
выводы и заключения;

 применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,
выявленных в различных информационных источниках;

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

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,
оценивать риски последствий деятельности;
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных и социальных проектов;

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных
видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и
непротиворечивость;

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;

 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,
совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.);

 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической
информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,
формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-
символические средства наглядности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные действия
Общение:
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 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге
или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы,
высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать
интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и
вести переговоры;

 владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения
других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения;

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

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и
возможностей каждого члена коллектива;

 принимать цель совместной деятельности, организовывать и координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

4. Регулятивные универсальные действия
Самоорганизация:

 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в
жизненных и учебных ситуациях;

 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих;

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;
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 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Принять себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
5. Предметные результаты:

Предметные результаты освоения программы по биологии на базовом уровне
включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и
способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды
деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных
ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» отражают:
1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и
научного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие
биологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид,
популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции,
приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема,
продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида,
биогеоценоз, биосфера;

3) умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,
синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М.
Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о
биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;

4) умение владеть методами научного познания в биологии:
 наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений;
 организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение
гипотезы;

 выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение
полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и
законов;

 умение делать выводы на основании полученных результатов;
5) умение выделять существенные признаки строения биологических объектов:

видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем;
особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора,
видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на
организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений
в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в
биосфере;

6) умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и
явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью
обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения
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норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости
использования достижений современной биологии для рационального
природопользования;

7) умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при
работе с учебным и лабораторным оборудованием;

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического
содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ,
научно-популярные материалы); рассматривать глобальные экологические проблемы
современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая
биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать
понятийный аппарат биологии.
Химия

Химическое образование, получаемое выпускниками среднего общего образования,
является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом
реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих
целостной системе химического образования.

Эти ценности касаются познания законов природы, формирования мировоззрения и
общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему
здоровью и природной среде.

Реализуется химическое образование обучающихся среднего общего образования
средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого определены
в программе с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы и в
материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов,
характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в
Российской Федерации.

В соответствии с общими целями и принципами содержание предмета «Химия» (10-
11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на
общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки
мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения
образования в различных областях, не связанных непосредственно с химией.

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы - «Органическая
химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых,
являются основы базовой науки: система знаний по неорганической химии (с
включением знаний из общей химии) и органической химии. Формирование данной
системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность рассмотрения всего
многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии.

Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано
на формирование у обучающихся мировоззренческой основы для понимания
философских идей, таких как:

- материальное единство неорганического и органического мира,
- обусловленность свойств веществ их составом и строением,
- познаваемость природных явлений путём эксперимента и решения

противоречий между новыми фактами и теоретическими предпосылками,
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- осознание роли химии в решении экологических проблем, а также проблем
сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и
материалов.

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования на базовом уровне являются:

- формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей
естественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,
фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание
сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с
историей их развития и становления;

- формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и
химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире
веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и
повседневной жизни;

- развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением и
объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с
веществами.

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе
уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе общего
среднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся
предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на
подготовку выпускника среднего общего образования, владеющего не набором знаний, а
функциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получения
знаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач.

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают
такие цели и задачи, как:

 адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,
сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных
жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением;

 формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,
поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта
деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с
позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических
процессов на организм человека и природную среду;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в
соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные
технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации
химического содержания;

 формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического
мышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно
необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;

 воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности
химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального
природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного
равновесия; осознания необходимости бережного отношения к природе и своему
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здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия
грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения
программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход.

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных
результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования
выделены следующие составляющие:
- осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности к

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;
- наличие мотивации к обучению;
- целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых

ценностей и исторических традиций базовой науки химии;
- готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического
образования;
- наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и

строить жизненные планы.
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания учебного предмета.
1. Личностные результаты

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность
опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации
принятых в обществе ценностей, в том числе в части:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне
среднего общего образования включают:
- значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины
мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя,
вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза,
закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.);
- универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и
социальной компетенции обучающихся;
- способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и
социальной практике.

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.
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2. Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её
рассматривать;

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,
соотносить результаты деятельности с поставленными целями;

 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления - выделять
характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать
соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций;
 устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;
 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать
выводы и заключения;

 применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые)
модели, преобразовывать модельные представления - химический знак (символ)
элемента, химическая формула, уравнение химической реакции - при решении
учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные
представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и
химических реакций.
Базовые исследовательские действия:

 владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;
 формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и
основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых
суждений;

 владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических
экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,
самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы
относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный
отчёт о проделанной работе;

 приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности,
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания.
Работы с информацией:

 ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),
анализировать информацию различных видов и форм представления, критически
оценивать её достоверность и непротиворечивость;

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе
информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;

 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и
различных поисковых систем;

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.);

 использовать научный язык в качестве средства при работе с химической
информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и
символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;
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 использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:
 задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и(или) дискуссии,

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения
предложенной задачи;

 выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных
самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического
эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ,
реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых
исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями.

4. Регулятивные универсальные учебные действия:
 самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность,

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать
предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских
задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения
новых знаний о веществах и химических реакциях;

 осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки.
5. Предметные результаты

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по
химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся.

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:
1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании
мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для
решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему
здоровью и природной среде;

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие
понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион,
молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень
окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная),
кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты,
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость
химической реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория
электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических
реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания,
лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений,
фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании
важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавлив
а т ь их взаимосвязь, и с п о л ь з о в а т ь соответствующие понятия при описании
неорганических веществ и их превращений;

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления
формул веществ и уравнений химических реакций; систематическую номенклатуру
(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ,
углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др.);
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5) сформированность умений определять валентность и степень окисления
химических элементов в соединениях различного состава; вид химической связи
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической
решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая);
характер среды в водных растворах неорганических соединений;

6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических
веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества -
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);

7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И.
Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и
прогностическую функции;

8) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов
химических элементов 1—4 периодов Периодической системы химических элементов Д.
И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические
уровни»; об ъ я с н ять закономерности изменения свойств химических элементов и их
соединений по периодам и группам Периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева;

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические
свойства неорганических веществ различных классов; подтверждать существование
генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений
соответствующих химических реакций;

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по
различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту
реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию
катализатора);

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов;
полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при
которых эти реакции идут до конца;

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный
состав различных неорганических веществ; р а с п о з н а в а т ь опытным путём ионы,
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;

13) с ф о р м и р о в а н н о с т ь у м е н и й р а с к р ы в а т ь сущность окислительно-
восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химической
реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в
зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);

15) сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в
основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность
представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического
производства;

16) сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических
реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на
основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии;

17) сформированность умений соблюдать правила пользования химической
посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в
соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов;
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18) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент
(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды
растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов
на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на
сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решение экспериментальных
задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники
безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представля
ть результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих
реакций и формулировать выводы на основе этих результатов;

19) сформированность умений критически анализировать химическую
информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.);

20) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и
окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы
определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы
уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека;

21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять
знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений;

22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно
точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул.
Физическая культура

Программа «Физическая культура» учитывает потребности современного
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении,
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни,
умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания
здоровья и сохранения активного творческого долголетия.

Общей целью образования по физической культуре является формирование
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности
учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по
использованию современных систем физической культуры в соответствии с личными
интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей
учебной и трудовой деятельности и реализуется по трём основным направлениям:

1. Развивающая направленность определяется вектором развития физических
качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его
надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной
направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физической
подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных
требований комплекса ГТО.

2. Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и
прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта
за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной
направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах
спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в
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проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую
подготовленность.

3. Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной
социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о
социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе
предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить
приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение
способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной,
игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому
совершенствованию и укреплению здоровья.

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей
личностно значимого смысла, содержание программы представляется системой модулей,
которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование».

Ин в а р и а нт ны е м о д у л и включают в себя содержание базовых видов спорта:
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки),
спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность
учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений,
содействующих обогащению двигательного опыта.

Вариативные модули объединены в программе модулем «Спортивная и физическая
подготовка», содержание которого может быть разработана лицеем на основе Примерных
модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций,
рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной
содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка
обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Вариативные модули программы, включая и модуль «Базовая физическая
подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с организациями
системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, находящихся
в муниципальной и региональной собственности.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».
1. Личностные результаты:

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» отражают
сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по
реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части:
• гражданского воспитания;
• патриотического воспитания;
• духовно-нравственного воспитания;
• эстетического воспитания;
• физического воспитания, формирования культуры здорового и эмоционального

благополучия;
• трудового воспитания;
• экологического воспитания;
• ценности научного познания.
2. Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её
всесторонне;

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
обобщения;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,

оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при
создании учебных и социальных проектов);

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать
их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:

 владеть навыками получения информации из источников разных типов,
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию
информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной
безопасности личности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств.
Совместная деятельность:

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и

возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

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

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

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

4. Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,
собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях

знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль:

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать
соответствие результатов целям;

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы
рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.

Принять себя и других:
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 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
5. Предметные результаты

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:
 характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных
занятий кондиционной тренировкой;

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда,
профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,
предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;

 выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их
предупреждения и оказания первой помощи.
По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и

способности:
 планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления,
оптимизации работоспособности и функциональной активности основных
психических процессов;

 организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с
целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;

 проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению
нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические
нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.
По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности:

 выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности,
использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных
занятий;

 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной
физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом
индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом

 совершенствовании;
 демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;
 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол,
волейбол, баскетбол);

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических
качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО.

Основы безопасности и защиты Родины
Программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»
Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО,
федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение
при реализации ООП СОО.
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Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области
безопасности жизнедеятельности.

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию
практикоориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность
приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности
жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу
продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания факторов
опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом
актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах.

Программа ОБЗР обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; достижение
выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего
интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности
безопасного типа;

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; подготовку
выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности в
повседневной жизни.

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено
одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и
непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; модуль
№ 2 «Основы военной подготовки»;
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; модуль
№ 4 «Безопасность в быту»;
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»;
модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»;
модуль № 9 «Безопасность в социуме»;
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме
безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при
необходимости безопасно действовать».

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных
форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и
виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных
занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не
способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и
региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий роствоенной напряженности на
приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма;
существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение



104

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение
не только для самого человека, но также для общества и государства.

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение
жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает
качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание
личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями,
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного
процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности:
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во
всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых
знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных
предметов.

Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая
имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в
общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать
целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных),
что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и
государства, а также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и
группового безопасного поведения в повседневной жизни.

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в
предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для
изучения на уровне среднего общего образования. Изучение ОБЗР направлено на формирование
ценностей, освоение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению
конституционного долга по защите Отечества и достижение базового уровня культуры
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений
распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно
принимать обоснованные решение в экстремаальных условиях, грамотно вести себя при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности
безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека,
созданию условий устойчивого развития общества и государства.

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение
основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры
безопасности жизнедеятельности в соответствии 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
возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к
применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают
готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества;

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития
личности, общества и государства; знание и понимание роли личности, общества и государства в
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решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и
нормами поведения. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны
способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней
позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к
памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному
применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению
правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим
людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального
народа Российской Федерации и к жизни в целом.

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции

обучающегося, готового и способного применять принципы и правила безопасного поведения в
течение всей жизни; уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и
ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;
сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для
благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; готовность
противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность к
взаимодействию с общееством и государством в обеспечении безопасности жизни и здоровья
населения; готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности,
общества и государства;

2) патриотическое воспитание: сформированность российской гражданской идентичности,
уважения к своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества,
гордости за свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее
многонационального народа России, российской армии и флота; ценностное отношение к
государственным и военным символам, историческому и природному наследию, дням воинской
славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, достижениям государства в
области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; сформированность чувства
ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к служению и защите
Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и
российского воинства; сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и
государства; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность
реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в
различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,
перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; ответственное
отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям народов
России, принятие идей волонтерства и добровольчества;

4) эстетическое воспитание: эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой
безопасности жизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного
развития и безопасного поведения в повседневной жизни;

5) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего
текущему уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о
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безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях
знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; понимание научно-
практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для безопасной и
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; способность применять
научные знания для реализации принципов безопасного поведения (способность предвидеть, по
возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных
ситуациях)

6) физическое воспитание: осознание ценности жизни, сформированность ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; знание приемов оказания первой
помощи и готовность применять их в случае необходимости; потребность в регулярном ведении
здорового образа жизни; осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных
форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;

7) трудовое воспитание: готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности
для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе
трудовой деятельности; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая
военно-профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни;

8) экологическое воспитание: сформированность экологической культуры, понимание
влияния социальноэкономических процессов на состояние природной среды, осознание
глобального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности,
общества и государства; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе
соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные
экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; расширение
представлений о деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия: самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне
анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и
классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их
закономерности и противоречия;

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации,
выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме
безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и
государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач,
переносить приобретенные знания в повседневную жизнь;

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации,
необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении
ситуационных задач.

Базовые исследовательские действия:
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области

безопасности жизнедеятельности;
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осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его
преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при
разработке и защите проектных работ;

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно
выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных)
критериев;

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным)
и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; критически
оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать предложения по
их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в
реальных ситуациях;

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную
жизнь.

Работа с информацией: владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и
анализа различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий
информационной безопасности личности; создавать информационные блоки в различных
форматах с учетом характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную
форму их представления;

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и
морально-этическим нормам; владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз
и защите от опасностей цифровой среды; использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности и гигиены.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение: осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию,

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь;
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение

социальных знаков;
определять признаки деструктивного общения; владеть приемами безопасного

межличностного и группового общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных
ситуаций;

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация: ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать
оптимальный способ и составлять план их решения в конкретных условиях;

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его;
брать ответственность за свое решение; оценивать приобретенный опыт;
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей;
повышать образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль, принятие себя и других оценивать образовательные ситуации; предвидеть
трудности, которые могут возникнуть при их разрешении;

вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям;
использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора

оптимального решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства,
невозможности контроля всего вокруг;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.
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Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; ставить цели и организовывать
совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и возможностей каждого участника
команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия,
обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно
разработанным критериям;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать
новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество
и разумную инициативу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного
поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и
способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в
повседневной жизни.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать:
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность
представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и
общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
различного характера;

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой
области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях
по сигналам гражданской обороны;

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного
характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства;
формирование представления о военной службе;

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение
знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность
представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а
также способах защиты от него;

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о
возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях
современного боя;

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения
профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и
правопорядка;

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности,
общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в
собственном поведении;

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой
среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка
действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного



109

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

10)знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на
практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

11)знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для
предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту,
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знанияправ и обязанностей граждан в
области пожарной безопасности;

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи
при неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения
психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в
сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным
привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального
и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и
взаимопомощи;

13)знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные
явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение
предупреждать опасные явления и противодействовать им;

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии;
знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике;
умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера,
опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь
личности, общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма;
понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы
вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и
противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного уровня
террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического акта,
проведении контртеррористической операции.

2.3. Программа воспитания
Программа воспитания:
- предназначена для планирования организации системной воспитательной

деятельности в школе;
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления

школы, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания;

- предусматривает:
 приобщение обучающихся к российским традиционным духовным

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых
конституционных норм ценностей;

 историческое просвещение, формирование российской культуры и
гражданкой идентичности обучающихся.

2.3.1. Цели, задачи Программы воспитания
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Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм ценностей, которые закреплены
в Конституции Российской Федерации.

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания
обучающихся.

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Цель воспитания обучающихся в лицее - развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей:

жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизм, гражданственности,
служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов,
крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным,
гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и
взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства
народов России,
а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.

Задачи школы в воспитании обучающихся:
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
- формирование и развитие личностных отношения к этим нормам, ценностям,

традициям (их освоение, принятие);
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,
применения полученных знаний;

- достижение личностных результатов освоения ООП СОО,
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ

включают:
 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и

личностному самоопределению;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется:
на основе - аксиологического, антропологического, культурно-исторического,

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов;
с учетом – принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру,
безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
2.3.2. Основные направления и ценностные воспитания

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной
деятельности школы по основным направлениям в соответствии с ФГОС СОО и отражает
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный
опыт деятельности на их основе, в том числе:
Направления воспитания Основные ценности

Гражданское формирование:
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воспитание  российской гражданской идентичности,
 принадлежности к общности граждан Российской
Федерации, к народу России как источнику власти в
Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности,

 уважения к правам, свободам и обязанностям
гражданина России, правовой и политической
культуры

Патриотической
воспитание

воспитание:
 любви к родному краю, Родине, своему народу,
уважения к другим народам России;

 историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания,
российской культурной идентичности

Духовно-нравственное
воспитание

 формирование традиционных российских семейных
ценностей;

 воспитание честности, доброты, милосердия,
справедливости, дружелюбия, взаимопомощи;

 уважения к старшим, к памяти предков

Эстетическое
воспитание

 формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей;

 приобщение к лучшим образцам отечественного и
мирового искусства

Физическое воспитание

 формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия;

 развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния 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;

 личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе,

 достижение выдающихся результатов в
профессиональной деятельности

Экологическое
воспитание

формирование:
 экологической культуры, ответственного, бережного
отношения к природе, окружающей среде на основе
традиционных 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
учетом личностных интересов и общественных
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потребностей
В программе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развития

личности обучающихся, на достижения которых направлена деятельность
педагогического коллектива.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания и обеспечивают единство воспитания и воспитательного пространства.
Направления работы Основные ценности

Гражданско-
патриотическое
воспитание

 знающий и любящий свою малую родину, свой
край, имеющий представление о Родине – России ее
территории, расположении;

 сознающий свою принадлежность к своему народу
и к общности граждан России, проявляющий уважение к
своему и другим народам;

 понимающий свою сопричастность к прошлому,
настоящему и будущему родного края, своей Родины –
России, Российского государства;

 понимающий значение гражданских символов
(государственная символика, символика региона),
праздников, мест почитания героев и защитников
Отечества, проявляющий к ним уважение;

 имеющий первоначальное представление о правах
и ответственности человека в обществе, гражданских
правах и обязанностях;

 принимающий участие в жизни класса, лицея в
доступной по возрасту социально значимой
деятельности

Духовно-нравственное
воспитание

 уважающий духовно-нравственную культуру своей
семьи, своего народа, семейные ценности с учетом
национальной, религиозной принадлежности;

 сознающий ценность каждой человеческой жизни,
признающий индивидуальность и достоинство каждого
человека;

 доброжелательный, проявляющий сопереживание,
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие
поведения, причиняющего физический и моральный
вред другим людям, уважающий старших;

 умеющий оценивать поступки с позиции их
соответствия нравственным нормам, осознающий
ответственность за свои поступки;

 владеющий представлениями о многообразии
языкового и культурного пространства России, имеющий
первоначальные навыки общения с людьми разных
народов, вероисповеданий;

 сознающий нравственную и эстетическую ценность
литературы, родного языка, русского языка,
проявляющий интерес к чтению

Эстетическое
воспитание

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, искусстве, творчестве людей;
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 проявляющий интерес и уважение к отечественной
и мировой художественной культуре;

 проявляющий стремление к самовыражению в
разных видах художественной деятельности, искусстве

Физическое
воспитание,
формирование
культуры здоровья и
эмоционального
благополучия

 бережно относящийся к физическому здоровью,
соблюдающий основные правила здорового и
безопасного для себя и других людей образ жизни, в том
числе в информационной среде;

 владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, безопасного поведения в быту,
природе, обществе;

 ориентированный на физическое развитие с учетом
возможностей здоровья, занятия физкультурой и
спортом;

 сознающий и принимающий свою половую
принадлежность, соответствующие ей психофизические
и поведенческие особенности с учетом возраста

Трудовое воспитание

 сознающий ценность труда в жизни человека,
семьи, общества;

 проявляющий уважение к труду, людям труда,
бережное отношение к результатам труда, ответственное
потребление;

 проявляющий интерес к разным профессиям;
 участвующий в различных видах доступного по

возрасту труда, трудовой деятельности

Экологическое
воспитание

 понимающий ценность природы, зависимость
жизни людей от природы, влияние людей на природу,
окружающую среду;

 проявляющий любовь и бережное отношение к
природе. Неприятие действий, приносящих вред
природе, особенно живым существам;

 выражающий готовность в своей деятельности
придерживаться экологических норм

Ценность научного
познания

 выражающий познавательные интересы,
активность, любознательность и самостоятельность в
познании, интерес и уважение к научным знаниям,
науке;

 обладающий первоначальными представлениями о
природных и социальных объектах, многообразии
объектов и явлений природы, связи живой и неживой
природы, о науке, научном знании;

 имеющий первоначальные навыки наблюдений,
систематизации и осмысления опыта в естественно-
научной и гуманитарной областях знания

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе

планируется, представляются по модулям.
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В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в
учебном году в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из
модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами,
возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность,
взаимодействие с родителями и др.)

В программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках
основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации
образовательных программ. Раздел дополнен описанием дополнительных (вариантных)
модулей (дополнительное образование, детские общественные объединения, школьный
музей, волонтерская деятельность, спортивный клуб школы, театр школы,
наставничество).

Последовательность описание модулей располагается в соответствующей
значимости воспитательной деятельности.
2.3.4. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными

потребностями
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных

особенностей и возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности.
2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявления активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации н активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их
в совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству
воспитывающей среды, символике школы;

 прозрачности правил поощрения;
 регулирование частоты награждений;
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
 привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского
сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций,
их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений.
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности:

 индивидуальные и групповые портфолио;
 рейтинги;
 благотворительная поддержка.

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее
организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов,
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах).

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или
номеров классов обучающихся, групп обучающихся в последовательности, определяемой
их успешностью, достижениями.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся, классов может
заключаться в материальной поддержке проведения в лицее воспитательных дел,
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной
деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке
нуждающихся обучающихся, семей, педагогческих работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.
2.3.6. Анализ воспитательной деятельности

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровне среднего общего образования.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем м
последующего их решения.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основными принципами самоанализа воспитательной работы:
 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 школы, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношения
между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов;

 распределенная ответственность за результаты личностного развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностные результаты – результат
организованного воспитания, в котором участвует лицей, социальные институты,
социализация, саморазвитие.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
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Направление Критерий Ответственные Способ получения
информации Вопросы рассмотрения для анализа

Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
обучающихся

динамика
личностного
развития
обучающихся в
каждом классе

классный руководитель
вместе с заместителем
директора по ВР (советником
директора по воспитанию,
педагогом-психологом с
последующим обсуждением
результатов на МО классных
руководителей или
педсовете)

- педагогическое
наблюдение

- какие проблемы, затруднения в
личностном развитии обучающихся
удалось решить за прошедший учебный
год;
- какие проблемы, затруднения решить не
удалось, причины;
- какие новые проблемы, трудности
появились, над чес предстоит работать

Состояние совместной
деятельности
обучающихся и
взрослых

наличие
интересной,
событийно
насыщенной и
личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихся и
взрослых

заместителем директора по
ВР (советником директора по
воспитанию, педагогом-
психологом, классным
руководителем с
привлечением актива
родителей, совета
обучающихся)

- анкетирование,
- беседы с
обучающимися и их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками, с
Советом
представителей

- реализация воспитательного потенциала
урочной деятельности;
- внеурочная деятельность обучающихся;
- деятельность классных руководителей и
их классов;
- проведенные общешкольные основные
дела, мероприятия;
- создание и поддержка предметно-
пространственной среды;
- взаимодействие с родительской
общественностью;
- деятельность ученического
самоуправления;
- деятельность по профилактике и
безопасности;
- реализация потенциала социального
партнерства;
- деятельность по профориентации
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением
которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются на
педагогическом совете.

Программа воспитания является методическим документом, определяющим
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в
школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области образования
и воспитания и является обязательным приложением к Основной образовательной
программе среднего общего образования.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.

Учебный план школы, реализующий ООП среднего общего образования
обеспечивает требования ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.

Учебный план состоит их двух частей: обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных для
всех имеющих по данной программе государственной аккредитацию
образовательных организаций, реализующих ООП СОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное
изучение учебных предметов, в целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть направлено на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном
уровне;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей
(законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,
в рамках которых формируется индивидуальные траектория развития
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обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования).

Учебный план профиля обучения и(или) индивидуальный учебный план
содержат не менее 13 учебных предметов – «Русский язык», «Литература».
«Иностранный язык», «Математика» У, «Информатика», «История»,
«Обществознание» У, «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает
изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из
соответствующей профилю обучения предметной области и(или) смежной с ней
предметной области.

Учебный план разрабатывается школой самостоятельно в соответствии с
утвержденным федеральным учебным планом и регламентируется расписанием
занятий.

Администрацией школы, методическим советом готовится проект учебного
плана, на соответствующий учебный год исходя из Основных образовательных
программ учреждения. Данный проект подлежит широкому обсуждению в
педагогическом коллективе с участием родительской общественности, органа
государственно-общественного управления. Проект учебного плана
рассматривается на педагогическом совете. На основании решения
педагогического совета директором школы издается приказ об утверждении
учебного плана.

Учебный план и программно-методическое обеспечение выступает
отдельным нормативным документом и является приложением к Основной
образовательной программе.

3.2. Календарный учебный график
Организация образовательной деятельности в школе осуществляется по

учебным четвертям и самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-
дневная учебная неделя).

Продолжительность учебного года при получении основного общего
образования составляет 34 недели.

Учебный год начитается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.

Учебный год в школе заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий
рабочий день. Для обучающихся 11 классов окончание учебного года определяется
ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

Календарный учебный график предусматривается чередование периодов
учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не
менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет:
I четверть - 8 учебных недель;
II четверть - 7 учебных недель;
III четверть - 8 учебных недель;
IV четверть - 8 учебных недель.

Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти - 9 календарных дней;
по окончании II четверти 10 календарных дней;
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по окончании III четверти 8 календарных дней;
по окончании учебного года не менее 8 недель.
(летние каникулы)

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,
определенной гигиеническими нормативами.

3.3. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана,

формируемой участниками образовательного процесса и направленная на
достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной
программы (личностных, метапредметных, предметных), осуществляемую в
формах отличных от урочной.

План внеурочной деятельности выступает отдельным нормативным
документом и является приложением к Основной образовательной программе
среднего общего образования.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
ООП среднего общего образования и включает:

 план деятельности ученических сообществ, в том числе ученических
классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в
рамках «Российского движения школьников»);

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические
научные общества и др.)

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в
неделю.

Один час в неделю выделен на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочное занятие «Разговоры о важном» направлены на развитие

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочное
занятие «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор
и(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим
и ответственным отношением к собственным поступкам.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирования у обучающихся
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
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 компетенция конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским
законодательством;

 социальная самоидентификация обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение
знаний социальной роли человека;

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,
созданных в школе и за ее пределами;

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
общественности, в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями;

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу;

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

 трудовые и социально-экономические отношения.
По решению педагогического совета, родительской общественности,

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности
модифицируется с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным,
социально-экономическим, универсальным.

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости
от профиля) предполагает:

- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч,
участие в делах классного ученического коллектива и общих коллективных делах
школы;

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам учебного
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия
обучающихся в жизни лицея.

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям (смотрим
таблицу).



122



123

Класс Осенние (зимние) каникулы Летние (весенние каникулы)
Универсальный профиль

10 класс Организуется подготовка обучающихся к разработке
и педагогическому сопровождению разработки
индивидуальных проектов внеурочной деятельности
(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации,
защита проектов).

Организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных проектов внеурочной
деятельности

На основе интеграции с организациями
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными и производственными организациями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на
производстве и в социальной сфере, подготавливаются
проводятся и исследовательские экспедиции и социальные
практики

11 класс Предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся; поддержка инициатив
старшеклассников, выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России; коллективное посещение
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов; посещение выставок, художественных музеев
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3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составляется на основе

федерального календарного плана воспитательной работы и является единым для
образовательных организаций.

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках
урочной и внеурочной деятельности.

Школа вправе проводить иные мероприятия согласно рабочей программе
воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного
образования обучающихся.

3.5. Система условий реализации ООП СОО
Требования к кадровым условиям реализации Основной образовательной
программы

МАОУ СОШ № 21 укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных Основной образовательной
программой, и способными к инновационной профессиональной деятельности.

В МАОУ СОШ№ 21 создаются условия:
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и

информационной поддержки 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, использования ими современных педагогических
технологий;

- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей

педагогических работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Уровень квалификации педагогических работников школы достаточно

высокий.
Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления,
а также прав, ответственности и компетентности работников школы, разработаны
на основе квалификационных характеристик, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования». В основу должностных обязанностей положены
представленные в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
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должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой школой.

У педагогических работников, реализующих Основную образовательную
программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых
результатов освоения программы, в том числе умения:

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной
мотивации, а также самомотивирования обучающихся;

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с
помощью современных информационно-поисковых технологий;

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические
и дидактические материалы;

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе
интернет-ресурсы;

- выявлять и отражать в Основной образовательной программе
специфику особых образовательных потребностей (включая региональные,
национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов);

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и
проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС СОО;

- интерпретировать результаты достижений обучающихся;
- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.

Для достижения результатов Основной образовательной программы в ходе
ее реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда через соответствующий
локальный акт.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных
работников обеспечивается за счет обязательной курсовой подготовки (1 раз в 3
года), послевузовского обучения в высших учебных заведениях, в том числе
магистратуре, а также за счет участия в стажировках, конференциях,
педагогических проектах, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации Основной образовательной программы; создания и
публикации методических материалов.

В школе создана система методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС СОО. Методическая работа более детально планируется на учебный год и
утверждается педагогическим советом.

В методической работе школы используются следующие мероприятия:
- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям

ФГОС СОО;
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- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;

- заседания методических объединений учителей по проблемам
введения ФГОС СОО;

- участие педагогов:
 в разработке разделов и компонентов основной образовательной

программы образовательной организации,
 в разработке и апробации оценки эффективности работы в

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда,
 в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков,

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции,
рекомендации, и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
обучающихся можно отнести:

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку

обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного

движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников;
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности лицея является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью
повышения психологической компетентности, создания комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с
обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг
друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции,
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе
взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений
проводится консультирование, лекции, семинары, практические занятия.
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделены
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне школы.

Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса

обучающегося, которая проводится в течение учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется

педагогом и психологом, а также администрацией школы;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного
времени.

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы

среднего общего образования включает в себя:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение

бесплатного общедоступного среднего общего образования;
- исполнение требований ФГОС СОО;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем
расходов, необходимых для реализации программы среднего общего образования,
а также механизм их формирования.

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
государственном задании МАОУ СОШ № 21. Муниципальное государственное
задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного среднего общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти.

Норматив затрат на реализацию ООП среднего общего образования
включает:

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
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МАОУ СОШ№ 21 самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала;

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в
организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Материально-технические условия реализации ООП СОО

Материально-технические условия реализации Основной образовательной
программы:

- обеспечивают развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству
(в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды
деятельности, а также развитие различных компетентностей;

- учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными
возможностями здоровья и пр.);

 специфику ООП СОО (профили обучения, уровни изучения,
обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования,
подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях);

 актуальные потребности развития образования (открытость,
вариативность, мобильность, доступность, непрерывность,
интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);

- обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному

образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и

инновационной деятельности; формирование основы научных методов
познания окружающего мира;

 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с

непохожими людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
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 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
 возможность достижения обучающимися предметных,

метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы;

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательной организации.

Система отопления: центральное водяное, состояние удовлетворительное.
Система вентиляции: естественная, принудительная, состояние

удовлетворительное.
Система водоснабжения: городской водопровод (центральное

водоснабжение), состояние удовлетворительное.
Система очистки: самотечная, трубная, городская, состояние

удовлетворительное.
Система электрозащиты: заземление, соответствует нормам ПУЭ и ТБ
Система пожарозащиты:

• установлена автоматическая пожарная сигнализация и система
оповещения о пожаре;

• огнетушители;
• поэтажные планы эвакуации на случай возникновения пожара;
• планы эвакуации из учебного класса;
• разработан и утвержден «План тушения пожара образовательного

учреждения»;
• разработана и зарегистрирована «Пожарная декларация

образовательного учреждения»;
• разработаны инструкции при возникновении пожара.

Система охраны:
• установлены камеры видеонаблюдения;
• установлена кнопка охранной сигнализации.

Школа - типовое здание на 714 мест и имеет 4 оборудованных комплекса:
• медицинский (процедурный кабинет, кабинет медработника);
• спортивный (большой спортивный зал, малый зал, раздевалки для

мальчиков и девочек);
• педагогический (24 учебных кабинета, из них 3 – с лаборантскими,

мастерские, кабинет обслуживающего труда, логопедический пункт, кабинет
психологической службы);

• питания (столовая на 140 посадочных мест, пищеблок, цеха и
подсобные помещения для хранения и переработки продуктов).

Площади помещений соответствуют правилам и нормативам СанПиН,
используются в полном объеме, обучение ведется в две смены: проведение
учебных занятий; факультативов, кружков, групп продленного дня, занятий
логопеда, психолога, занятий по внеурочной деятельности, индивидуальной работы
с обучающимися, занятий в спортивных секциях, соревнований, совещания,
методическая работа и др.

Обучение учащихся осуществляется по классно-кабинетной системе. Все
предметы преподаются в специализированных кабинетах, где сосредоточены
необходимые учебные пособия, видео и аудио техника, ноутбуки, интерактивные
доски, учебная литература, наглядность и др. Расположение учебных кабинетов
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представляет собой специализированные секции, объединяющие кабинеты по
циклам дисциплин.

Приспособленность учебных кабинетов для учебного процесса (должное
освещение, необходимое оборудование согласно требованиям ФГОС, эстетическое
оформление) улучшает восприятие и усвоение учебного материала обучающимися,
создает рабочий ритм, повышает интерес к предмету и занятиям в целом.

В школе систематически ведется работа по оснащению оборудованием,
техническими средствами обучения, компьютерной, интерактивной и МФУ.

24 учебных кабинета оборудованы компьютерами, ноутбуками или
нетбуками, принтерами, сканерами, ксероксами или МФУ. Мультимедийные
проекторы установлены в 20 кабинетах.

Для организации учебного процесса в административных кабинетах
используются компьютеры, принтеры и ксероксы .

Библиотека оборудована компьютерами - 1 шт., принтерами - 1 шт.,
сканером - 1 шт.
Информационно-методические условия реализации ООП СОО

Информационно-методические условия реализации Основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой (ИОС), включающей:

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы;

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное
информационное оборудование, коммуникационные каналы;

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды учреждения
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие

административную и финансово-хозяйственную деятельность
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на
котором размещается информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает:
 информационно-методическую поддержку образовательной

деятельности;
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного

обеспечения;
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 проектирование и организацию индивидуальной и групповой
деятельности;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной
деятельности;

 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,

хранения и представления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере
образования, общественности);

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей
образовательную деятельность с другими образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В целях обеспечения реализации образовательных программ в учреждении
сформирована библиотека, обеспечивающая доступ к информационным

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) по всем входящим в реализуемую Основную
образовательную программу СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).

Кроме учебной литературы библиотека школы содержит фонд
дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и
современная художественная литература; научно-популярная и научно-
техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на
дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации

ООП СОО школы является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально
развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС СОО и выстроенную в ООП.

Созданные в школе условия:
 соответствуют требованиям ФГОС СОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения

Основной образовательной программы и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.

3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.

Условия Контрольные мероприятия
за состоянием условий реализации ООП СОО

1. Кадровое
сопровождение введения
ФГОС

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов.
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров.
3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации
ФГОС.
4. Анализ выполнения плана методической работы по
введению и реализации ФГОС.
5. Мониторинг уровня учебных достижений по
предметам, итоги диагностических метапредметных
работ.
6. Мониторинг работы учителей.

2. Финансовое
сопровождение введения
ФГОС

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей
выплат по результатам работы педагогов.
2. Мониторинг заработной платы педагогических
работников учреждения.

3. Материально-
техническое
сопровождение введения
ФГОС

1. Мониторинг обеспеченности учебниками,
методическими и дидактическим материалами.
2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской
художественной и научно-популярной литературой,
справочно-библиографическими и периодическим
изданиями.
3. Мониторинг оснащенности и благоустройства
школы, выполнения требований надзорных органов.

4. Организационное
сопровождение введения
ФГОС

1. Мониторинг образовательных потребностей
обучающихся и родителей.
2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную
деятельность, вариативную часть учебного плана.

5. Психолого-
педагогическое
сопровождение введения
ФГОС

1. Диагностика родителей на выявление
взаимоотношений между родителями и детьми в
старшей школе.
2.Мониторинг на выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
3.Мониторинг родителей на удовлетворенность
предоставляемыми образовательными услугами.

6. Информационное
сопровождение введения
ФГОС

1. Контроль сайта школы.
2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.
3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к
информационным образовательным ресурсам в сети
интернет.
4. Мониторинг измерения скорости Интернет.
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7. Нормативное
сопровождение
введения ФГОС

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС
2. Педагогический совет по ознакомлению с
изменениями в Уставе школы, локальными актами по
вопросам введения и реализации ФГОС на III уровне
образования.
3. Ознакомление участников образовательных
отношений с изменениями в Уставе школы,
локальными актами по вопросам введения и реализации
ФГОС.
4. Отчет по самообследованию школы.
5. Отражение локальной базы на сайте школы (по мере
разработки и утверждения локальных актов).
6. Внешний контроль за состоянием функционирования
школы.


