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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП 

СОО) ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия» (далее — Гимназия) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в действующей редакции) (далее – ФГОС СОО); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведения Российской Федерации, 

утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27.07.2011  

 Федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности, размещенные на портале «Единое содержание общего образования»; 

 устав и локальные акты Гимназии. 

ООП СОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности. 

Образовательный заказ на православное гимназическое образование, в отличие 

от практики организации работы гимназии в ХIХ – начале ХХ века, является не 

государственным, а социальным – выражением согласованных культурно-

образовательных запросов государства, субъекта федерации, муниципалитета, общества и 

региональных сообществ, попечителей, педагогов, родителей и обучающихся.  

Миссия православной гимназии состоит в создании условий для получения 

учащимися классического образования, а также религиозно-нравственного воспитания в 
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духе православной христианской нравственности и традиций Русской Православной 

Церкви, содействующих восстановлению православной культуры и благочестия. 

Гимназия стремится удовлетворить запросы в сфере образования православных 

родителей города, для которых развитие религиозного самосознания их детей и 

воспитание их в духе отечественных православных традиций является важнейшим 

компонентом образования и воспитания. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом Гимназии и соответствуют требованиям 

Федерального закона № 273-фз от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ООО и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно 

и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;

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

 организация учебного процесса с 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 при разработке и 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 обучающимся 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 обучающимися, в том 

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

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

полезной деятельности;

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды Учреждения;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия;

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с организациями профессионального образования, центром занятости 

населения;

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

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы. 
При формировании ООП СОО были положены следующие принципы: 

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

СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования;

 принцип учета языка обучения: обучение в Гимназии  ведется на русском языке и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности;

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося;

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

 принцип учета   индивидуальных   возрастных,   психологических   и   физиологических

       особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов;

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения ООП СОО;

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.

Методологической основой формирования ООП СОО является стемно- 

деятельностный подход, в основе которого: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды в Гимназии;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=426546&date=10.01.2023&dst=4&field=134
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возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

 

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы. 
 

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

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

реализуется Гимназией через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО;

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

2.I Содержательный раздел

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной  деятельности;

- рабочую программу воспитания;

- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного  процесса, а также механизм реализации компонентов ООП СОО. 
Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП СОО;

- календарный учебный график;

- план внеурочной деятельности;

- календарный план воспитательной работы;

- систему условий реализации ООП СОО.

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 40% от общего объема ООП СОО. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 40% от общего объема ООП СОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие профильную 

направленность, интересы и образовательные потребности учащихся, внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов, на базовом или углубленном уровнях. 
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ООП СОО предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся ООП СОО 

предусматривает внеурочную деятельность 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
   План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного 

раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

   Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

   Модель организации внеурочной деятельности Гимназии -  план с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности и возможности образовательной 

организации. План составлен с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений и возможностей гимназии. 

    В целях учета интересов и потребностей обучающихся, достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы среднего общего 

образования в часы внеурочной деятельности индивидуально для каждого ученика могут 

быть зачтены часы программ дополнительного образования, которые осваивает 

обучающийся в других образовательных организациях.  

  При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности экскурсий. Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования и другие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 

Модель плана 

внеурочной 

  деятельности 

Содержательное наполнение 

  Преобладание 

  учебно-   

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по формированию функциональной     

грамотности; 

профориентационные занятия обучающихся; 

 

занятия обучающихся по углубленному изучению биологии, 

вероучительных дисциплин 
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Личностные результаты освоения ООП достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Гимназии  в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения ООП обучающимися отражают готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного  члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях; 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на  

морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

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

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 
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искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

творческой личности; 

физического воспитания: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

- интерес к различным   сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать  осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

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

экологического воспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

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

устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

 

1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО. 
 

Метапредметные результаты освоения ООП включают в себя: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

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; 

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

риски последствий деятельности; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 
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- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность 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 ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

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; 

 в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

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. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:    

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
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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; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 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 приобретенный опыт; 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

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; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

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

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; - 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО. 
 

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

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

социальных проектов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях в соответствии с учебным планом. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов 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 и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и 

литература" обеспечивают: 

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

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

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

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

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

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 
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Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

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

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

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

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

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

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

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

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 
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Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания 

— не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 
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Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

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

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

По учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень) – для 

выпускников     2024 г. 
- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 
стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 
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- сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-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; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

- совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

- сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не 

менее 150 слов); 

- совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия 

и другое); 

- обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в 

обществе; 

- сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

- обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 
функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

       художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

- обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте; 

- совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 
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общении, интернет-коммуникации. 

Предметные результаты учебного предмета "Родной язык (русский)" (базовый 

уровень) для выпускников 2024 года отражают: 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии 

русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), приводить 

примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и её формах, комментировать её основные особенности, характеризовать 

основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной 

письменной речи (в рамках изученного), анализировать фрагменты устно-письменной речи 

разных жанров (блог, форум, чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 

характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные 

способы её освоения русским языком в новейший период его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления, 

целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и 

способы словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути образования 

сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значения 

новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных 

примерах, в рамках изученного), принадлежности к определённому тематическому разряду, 

особенностей употребления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского 

литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и 

сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием сказуемого с 

подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового общения (в 

рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, участвующего в деловой 

беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к 

речевому этикету делового общения, делать выводы об особенностях эффективного делового 

речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках 

изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, создавать 

текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими 

нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое 

поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, 

норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного 

использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, создавать 

монологические и диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-
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научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, 

анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 

характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных 

текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении 

несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных 

инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать 

способы выражения оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. 

Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 

представление о стилизации.  

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

Предметные результаты к концу 10 КЛАССА 

- осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

- понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

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

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

- способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

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

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

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

образцов отечественной и зарубежной литературы;  
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- осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатления; 

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

- овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

дополнение к изученным в основной школе): 

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; литературные жанры; 

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

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

- умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

кино, музыка и др.); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

К концу 11 КЛАССА 

- осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 
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зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

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

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

русской литературы в мировом культурном процессе; 

- знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

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

- способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

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

и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

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

отечественной и зарубежной литературы; 

- самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

- овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

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

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

- 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.); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
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устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

- умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

По учебному предмету «Родная литература (русская)» для выпускников 2024 года 

Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской). К 

концу 11 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, уметь соотносить произведения 

родной (русской) литературы XX – начала XXI вв. с фактами общественной жизни и 

культуры, раскрывать роль литературы как неотъемлемой части культуры в духовном и 

культурном развитии общества;  

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной 

литературы (русской) и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы 

(русской) ХХ – начала XXI вв. в аспекте проблемно-тематических блоков «Человек в 

круговороте истории», «Загадочная русская душа», «Существует ли формула счастья?»;  

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений со временем написания, с современностью и традицией, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений, 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы родной литературы (русской); 

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

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

высказываниях, свободно владеть устной и письменной речью, участвовать в дискуссии на 

литературные темы;  

самостоятельного анализировать и интерпретировать художественные произведения в 

единстве формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий, изученных в курсе литературы;  

самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их 

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

и другие); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык 

художественной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-

выразительные средства русского языка и комментировать их роль в художественных 

текстах;  

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного 

в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 

(объём не менее 250 слов), умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая с 

разными информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства 

и ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

По учебному предмету "Иностранный язык (английский)" (базовый уровень): 
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Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 
К концу 10 класса обучающийся научится: 
-Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
- вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны 

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

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

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи;  
- излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  
- устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз).  
аудирование:  
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  
смысловое чтение:  
- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной  глубиной  

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  
- читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий;  
- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и 

понимать представленную в них информацию.  
письменная речь:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
- писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 
- создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

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

высказывания – до 150 слов);  
- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 150 слов).  
Владеть фонетическими навыками:  
- различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
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- выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  
- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
Владеть пунктуационными навыками:  
- использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

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

заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера;  
- распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
- родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize;  
имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th.  
с использованием словосложения:  
- сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
- сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
- сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
- сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
- сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  
- сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking).  
с использованием конверсии: 
- образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a 

run);  
- имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
- глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
- глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed 

и -ing (excited – exciting); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
- знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  
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- предложения с начальным It;  
- предложения с начальным There + to be;  
- предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
- предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 
- сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 
- сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
- условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither 

… nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

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

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

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

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

should, shall, would, will, need);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 
определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

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

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

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

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

местоимения;  
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
 Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
-знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 
-знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие);  
-иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  
-представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  
-проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 
Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку.  
Владеть метапредметными умениями, позволяющими:  
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной  форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет.  
К концу 11 класса обучающийся научится: 
- Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение:  
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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 – 14–15 

фраз);  
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз). 
аудирование:  
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 
смысловое чтение:  
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию. 
письменная речь:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

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

высказывания – до 180 слов);  
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов). 
- Владеть фонетическими навыками:  
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

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

том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста. 
- Владеть орфографическими навыками:  
правильно писать изученные слова. 
-  Владеть пунктуационными навыками:  
использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
- Распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  
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имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  
наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  
с использованием словосложения:  
сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  
сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  
сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  
сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved);  
сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  
с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  
имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  
глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed 

и -ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 
знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  
предложения с начальным It;  
предложения с начальным There + to be;  
предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  
предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

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

whenever; 
условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
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повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither 

… nor;  
предложения с I wish;  
конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 
конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing 

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

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

согласование со сказуемым;  
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past 

Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive);  
конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

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

should, shall, would, will, need);  
неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 
определённый, неопределённый и нулевой артикли;  
имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

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

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

происхождение);  
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

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

местоимения;  
неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no 

и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 
количественные и порядковые числительные;  
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
-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 
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устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные 

особенности общения и другие);  
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  

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

иностранном языке;  
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении. 
- Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств:  
использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  
владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);  
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме;  
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 
 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый 

уровень): 

 

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

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов в10 классе: 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 

Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать 

прикидку и оценку результата вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящую форму 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

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

запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

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

иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать 

тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и 

решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 
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Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

Функции и графики 

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

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

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

знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

В 11 классе 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать 

понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств. 

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

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

использовать их для исследования функции, заданной графиком. 
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Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для 

решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать 

их для решения системы линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. 

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

характера, средствами математического анализа. 

Предметные результаты по геометрии (базовый уровень) 10 класс 

 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических 

задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

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

угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника, правильный многогранник. 

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб). 

Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые 

и невыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды). 

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников. 

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов. 

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

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

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, 

между скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, 

между плоскостями, двугранных углов. 

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

применением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

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

центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

11 класс 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус; сферическая поверхность. 

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

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

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

шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул. 

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

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов. 

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

сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве. 

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают. 

Применять правило параллелепипеда. 

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы. 

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

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода. 



35 

 

 

 

Решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. 

Приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин 

 

Предметные результаты по вероятности и статистике (базовый уровень) 

10 класс 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных.  

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

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятности в 

опытах с равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности 

событий в изученных случайных экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммами Эйлера и 

формулой сложения вероятностей при решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех 

и неудача; находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого 

успеха; находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения.  

11 класс 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, как 

применяется математическое ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 

Иметь представление о нормальном распределении. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень): 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

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

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

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система 

управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 
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умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 

системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества 

элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений); 
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умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) для выпускников 2024 года: 

- понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

- знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

- умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

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

XX - начала XXI века 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; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века; 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 
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материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

- 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; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; 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 года. 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 годы: 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 годы. Экономические 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 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету «История» (углубленный уровень): 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
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Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени. 
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов 

и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах;  
устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 
используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации 

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

социально-экономических процессах. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание 

наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–

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

используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. 
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

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

других;  
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;  
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

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

всеобщей истории 1914–1945 гг.;  
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать 

и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

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

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 
самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 
самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 
характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

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

истории родного края; 
публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 
определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 гг.; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 гг., в 

которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в 

этих процессах;  
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устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 
используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

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

политических и социально-экономических процессах. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять 

развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–

2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 
объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
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различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

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

материалах и других;  
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода;  
на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфику 

современных источников социальной и личной информации, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать 

и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

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

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, информационную/художественную ценность 

источника); 
самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 
самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с использованием правил 

информационной безопасности; 
характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
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участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

истории родного края; 
публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 
определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 гг.; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших времен 

до 1914 г.») программы по истории: 
Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
знать мировые политические и социально-экономические процессы с древнейших 

времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 

роль нашей страны в этих процессах;  
устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 

1914 г.; 
используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России в 

мировых политических и социально-экономических процессах. 
Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до 

1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 
характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 1914 г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 
Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 
приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 
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характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 
Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до 1914 г.  
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 
указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 
объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 1914 г., 

используемые учеными-историками; 
соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами 

истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 

1914 г.; 
делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники 

исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 
излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 
Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России с древнейших времен до 1914 г.; 
различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 1914 г. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 
группировать, систематизировать исторические факты истории России с древнейших 

времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 
обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 

1914 г.; 
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 

1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в исторических 

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

материалах и других;  
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  
на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным 

критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 
Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость 

конкретных источников при изучении событий и процессов истории, приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 
самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для решения 

учебной задачи; 
самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информации с соблюдением правил 

информационной безопасности; 
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость 

использования конкретных источников для аргументации точки зрения по заданной теме; 
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории 

родного края; 
публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других 

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 

разоблачать фальсификации отечественной истории. 
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 
определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древнейших 

времен до 1914 г.; 
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используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 
По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, 

исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, 

разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии, 

факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных 

отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, 

роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств 

личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

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

ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и 

финансовая политика государства; 

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

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых 

услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения 

знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и 

способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, 

методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 

деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития 

российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 

глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 
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поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую и проектную работу по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 

распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 

достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения 

на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 

финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

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

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

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

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими 

науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусноролевая теория 

личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская общность, 
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девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности политического 

процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы 

политической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и 

государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы 

конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти 

в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

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

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 

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

различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление 

и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника 

различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, в 

противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их 

особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 

семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация 
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традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 

права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 

правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением 

личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 

политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

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

структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах 

и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, 

сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней 

необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой 

культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

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

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) для выпускников  
2024 года: 
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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 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 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 исамоконтроль, 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; 

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. 
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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. 

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; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

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 



53 

 

 

 

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 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; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников;особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и 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. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

10 класс 

- понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 
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проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

- освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

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

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованиемисточников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и 

стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 

стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую 

среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

- владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

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

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», 
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расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

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

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики 

и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

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

- 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; 

- сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

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

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 
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урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

- сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, 

изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 класс 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

- владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация;мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», 

органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- сформированность умений применять географические знания для объяснения 

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; 

- сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 

- 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. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие 

зарядов; 
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описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

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

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, 

его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу 

и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; 
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приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

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

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» в 10 классе отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); теории и законы (теория строения органических 

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

символический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 
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составе, получении и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные 

соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также 

приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, 

крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических веществ 

(метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная 

кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении 

с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать 

выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 
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сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм 

человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» в 11 классе 

отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической 

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

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

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в 

быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ 

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

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 
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закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе 

законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, 

карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по 

темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

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

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 
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Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе 

предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 
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научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, 

редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

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

отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 



67 

 

 

 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-

массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

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

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

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

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий;  



68 

 

 

 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень): 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в 

интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

- сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

-  сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных 

ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

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

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

- владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

- знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости 

к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

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

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

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

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

- сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

- сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

- знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

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

роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

По «Индивидуальному проекту»: 

- умения, специфические для предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

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

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность ставить цели и формулировать гипотезу исследования, планировать работу, 

выбирать и интерпретировать необходимую информацию, структурировать и 

аргументировать результаты исследования на основе собранных данных; 

- системные представления и опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

- навыки разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

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

социально значимой проблемы; 

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

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно- практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

- умение определять и реализовывать практическую направленность проводимых 
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исследований; 

- сформированность научного типа мышления, компетентности в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

По элективному  курсу «Основы православной культуры». 

Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- владеющий нормами светской и религиозной морали, понимающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- знающий историю формирования отечественной культуры; 

- имеющий представление о религиозных культурах народов мира; 

-          понимание термина «религия» и знание отличия религии от секты; 

- владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

- овладевший основными религиозными понятиями; 

- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической 

вере в России, о ее роли в становлении российской государственности, формировании 

отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

- имеющий знания о христианстве как самой распространенной мировой религии, его роли 

во всемирной истории, о влиянии ее на формирование отечественной и западной культуры; 

об основных направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и 

вероучительных особенностях, влиянии на культуру, быт; 

- имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности; понимающий религиозно-философской основы православной культуры; 

- имеющий представление о Священном Предании, его содержании; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории; 

- знающий основные православные праздники, их происхождение и особенности 

празднования; 

- имеющий представления о таинствах Церкви; 

- знающий особенности православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве; 

- овладевший основными понятиями сравнительного богословия; 

- имеющий представления о мировых религиях, их культурных традициях и 

распространении в мире; 

- имеющий представления о древних религиях, культурных памятниках и истории 

распространения их в мире. 

По элективному  курсу «Тематический практикум по обществознанию» (для 

выпускников 2024 года:  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами базовых  

общественных наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии;  

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений;  

- освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление;  

- умение применять социальные нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; 

- делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 
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- выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных молодёжи; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, решения типичных 

задач в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 

 

По элективному  курсу «Избранные разделы математики для старшей школы»: 

-умением математического моделирования при решении задач различной сложности, 

знаниями, связанными с равносильностью уравнений и неравенств на множестве, что 

позволяет единообразно решать большие классы задач; 

-нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием свойств 

функций; 

-геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубить свои знания 

по геометрии, проверить и закрепить практические навыки при систематическом изучении 

геометрии, но и предоставляют хорошую возможность для самостоятельной эффективной 

подготовки к профильному единому экзамену по математике в ее геометрической части; 

-навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром, для этого 

предложена некоторая классификация таких задач и указаны характерные внешние признаки 

в их формулировках, которые позволяют школьнику сразу отнести задачу к тому или иному 

классу; 

-умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой; 

-элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом, 

обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного 

микроисследования 

По элективному курсу «Практическая грамматика» 

Программа занятий предусматривает  отработку наиболее сложных случаев в 

орфографии и пунктуации, приводящих к наибольшему количеству ошибок, с учётом 

специфики контрольных измерительных материалов демоверсии  для успешной сдачи ЕГЭ 

по русскому языку. Программа предусматривает также и обучение конструированию текста 

типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и 

интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и 

основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые 

средства с учётом стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения 

данного курса, направлены на выполнение всех заданий ЕГЭ, в том числе и задания 

повышенного уровня сложности. 

Своеобразие и специфика данной Программы состоит в том, что материал по повторению и 

подготовке к экзамену в формате ЕГЭ достаточно равномерно распределён по занятиям в 

течение года и привязан к тем темам, которые изучаются по программе 10-11 классов. 

     К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

- Основные функции языка. 

- Основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь. 



72 

 

 

 

- Основные нормы русского литературного языка.  

К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесённости содержания 

и языкового оформления; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текста различных функциональных разновидностей 

языка; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и комментировать её; 

- определять позицию автора; 

- высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух 

аргументов, опираясь жизненный или читательский опыт); 

- уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно 

анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их 

По  элективному курсу  «Информационные технологии. Основы 

программирования на Python» отражают: 

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

- владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ на 

языке Python;  

- знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня,  

- знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

-  иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python.  

- знать возможности и ограничения использования готовых модулей,  

- иметь представление о величине, ее характеристиках,  

- знать что такое операция, операнд и их характеристики,  

- знать принципиальные отличия величин структурированных и не структуированных 

- иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь,  

-  иметь представление о составе арифметического выражения;  

- знать математические функции, входящие в Python,  

- иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, операциях и 

функциях,  

-  уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить,  

- знать основные операторы языка Python, их синтаксис,  

-  иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов,  

-  уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации,  

-  уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами),  

-  иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня,  

- знать правила описания функций в Python и построение вызова,  

- знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными,  
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- знать область действия описаний в функциях,  

- иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python,  

-  владеть основными приемами формирования процедуры и функции,  

- знать свойства данных типа «массив», «матрица»  

-  уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых 

массивах  

- уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате.  

По курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»:  
Результаты освоения сформулированы с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание данного курса и содержатся в рабочей программе. 

 По курсу внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»: 

Результаты освоения сформулированы с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание данного курса и содержатся в рабочей программе. 

 По курсу внеурочной деятельности «Звонкие голоса: мир хорового искусства»: 

-   постижение нотной грамоты; 

-   знание особенностей музыкального языка; 

- применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

-создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

6)исполнение вокальных произведений разных жанров. 

По курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Читательская 

грамотность»:  
Результаты освоения сформулированы с учетом специфики содержания предметных областей, 

к которым имеет отношение содержание данного курса и содержатся в рабочей программе. 

   По курсу внеурочной деятельности «Готовимся к ЕГЭ»: 

   - формирование у учащихся представления о стрессе, дистрессе  

    овладение знаниями о влиянии на организм и психику человека 

          По курсу внеурочной деятельности «Линия жизни»: 

– Формирование целостного представления о живом организме. 
– Углубление  основ биологических знаний и умений. 
– Улучшение навыков работы с тестами по биологии. 
– Продолжение работы по формированию знаний о сохранении здоровья человека. 
– Улучшение навыков самоконтроля. 

    По курсу внеурочной деятельности «Русская словесность»: 

- формирование  навыка систематизации, сопоставления, анализа, обобщения и 

интерпретации информации, содержащейся в готовых информационных объектах; 

- формирование умения выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей;  

- овладение навыком представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- применение полученных знаний для заполнения и дополнения таблиц, схем, диаграмм, 

текстов. 

Предметные результаты по каждому учебному предмету, курсу, модулю, курсу 

внеурочной деятельности содержатся в соответствующих рабочих программах. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП СОО 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования  Гимназии. 

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия 

достигнутых результатов требованиям ФГОС СОО, получение объективной информации о 

состоянии качества образования, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, 

своевременное принятие педагогических и управленческих решений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга Гимназии, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;

- оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Система   оценки   образовательных   результатов   реализует   системно-деятельностный,

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений: 

системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.

уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется 

за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

(базового уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня). Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

и процесс обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– использования разнообразных форм контроля. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

 

Внутренние оценочные процедуры, используемые в Гимназии 

Оценочные 

процедуры 

Содержание 

процедуры 
Форма Сроки 

Ответственн 

ые 

Результат 

(интерпретац 

ия) 

1. Стартовая 

диагностика 

1.l Оценка 

готовности 

учащихся к 

обучению 

Входные 

контрольные работы 

по учебным 

предмстам 

Сентябрь 
Руководители 

шмо 

Аналитическа

я справка 
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1.2 Оценка 

структуры 

мотиващти. 

сформированности 

учебной 

деятельности. 

владение УУД 

Мониторинг 

личностных УУД 

в соответст 

вии с 

планом 

монитор 

инга УУД 

Педаг-

психолог 

Аналитическая 

справка 

2. Текущая и 

тематическая 

оценка 

2.1 Оценка 

индивидуальног о 

продвижения 

учащегося в 

освоении учебного 

предмета. 

Текущие отметки, 

тематические 

проверочные 

работы 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

Электронный 

журнал 2.2 Оценка 

достижения 

тематических 

планируемых 

резуљтатов по 

предмедмету 

3 . Портфель 

достижений 

3.1 Динамика 

учебной и 

творческой 

активности 

учащегося 

Дипломы. 

сертификаты 

Участия. 

благодарственные 

письма. 

Результаты 

проверочных 

работ 

в течение 

учебного 

года 

Классные ру 

-ководитсли 
Отчет 

3.2. Анализ 

содержания 

работы учащегося 

Паспорта учебных 

(исследоватељских

) проектов. 

фотографии, 

видеоматериалы 

и т. д 

Май 
Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 

4. Внутренний 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

4.1.Оценка 

личностных 

результатов 

Мониторинг 

личностных УУД 

В соответст 

вии с планом 

монитор инга 

УУД 

Учителя, 

классные 

руководитсли, 

педагог-

психолог 

Справка 

педагога-

психолога 

4.2 Оценка уровня 

метапредметных 

результатов 

Мониторинг УУД. 

индивидуаљный 

проект 

в 

соответствии 

с планом 

монитор 

инга УУД 

Зам директора. 

Учителя. 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Ведомости. 

Аналитическая 

справка 

4.3 Оценка уровня 

достижения 

предметных 

результатов 

Проверочные 

работы в 

рамках 

мониторинга 

предметных  

результатов. 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора, 

руководитсли 

ШМО. учителя 

Отчет 

  диагностические 

работы 
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5.Промежуточная 

аттестация 

Оценка уровня 

образоватељных 

результатов за 

учебный год 

В соответствии с 

формами. 

определяемыми 

учебным планом 

Апрель- май 

Зам директора, 

руководители 

ШМО 

Ведомости, 

электронный 

журнал 

Аналитичесая 

справка 

6.Итоговая 

оценка 

выпускников 

Оценка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООО 

СОО 

Общий 

результат 

внутренней и 

внешней оценки 

 Зам директора, 

учителя 

Решение 

Пед.совета 

 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации, учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся во внеурочной деятельности. 

Результаты итоговой оценки выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО. 
На основании годовых отметок по каждому учебному предмету и по результатам 

достижения метапредметных результатов делаются следующие выводы: 
1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями и способен 

использовать их для решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

учебного предмета. Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем учебным предметам, как минимум, с отметкой «3», а результаты достижения 

метапредметных результатов на уровне, не ниже базового. 
2)Выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов не менее чем 

по половине учебных предметов с отметкой «4» или «5», а результаты достижения метапредметных 

результатов на уровне выше базового. 

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, а, значит, 

не освоил ООП СОО. 
Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов хотя бы 

по одному учебному предмету с отметкой «2», при этом результаты достижения метапредметных 

результатов могут быть на любом уровне. 
Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении им ООП СОО и допуске его к ГИА. Учащиеся не 

овладевшие опорной системой знаний и учебными действиями,  к ГИА не допускаются. 
Освоение учащимися ООП СОО завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) 

учащихся, освоивших ООП СОО, проводится в форме единого государственного экзамена 

(далее — ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, и в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья для учащихся 

детей-инвалидов и инвалидов (при наличии таковых) 

Формы и порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговые отметки по всем учебным предметам определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по 

ООП СОО и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Оценка результатов Деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в рамках 

внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется школьным методическим объединением учителей и 

руководителям Учреждения. Результаты мониторингов являются основанием для 

принятР1я решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельиости Гимназии 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности Учреждения, по совершенствованию и 

изменениям ООП СОО, а так же  служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 
 

Внешняя оценка включает: 

– независимую оценку качества подготовки обучающихся;

– государственную итоговую аттестацию
.


Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов. 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС 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 оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения. 

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся: 

- в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней;
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- в соблюдении норм и правил, установленных в Учреждении;

- в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов;

- в ответственности за результаты обучения;

- в способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии.

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных);

- способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

– для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;

– для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью;

– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

 

Диагностика формирования метапредметных результатов обучающихся 

 

Метапредметные 

результаты, критерии 

оценки 

Диагностический 

инструментарий 

(методики) 

Сроки 

проведени

я 

диагности

ки 

Кто 

проводит 

диагностику 

Функциональная 

(читательская) грамотность 

письменная работа на 

межпредметной основе 
10 класс 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Функциональная 

(математическая) 

грамотность 

диагностическая работа 10 класс 
Заместитель 

директора, 
учителя 
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Функциональная (в том 

числе естественно-

математическая) 
грамотность 

диагностическая работа 11 класс 
Заместитель     

директора, 
учителя 

Цифровая грамотность 

практическая работа в 

сочетании с письменной 

(компьютеризованной) 
частью 

11 класс 

Заместитель 

директора, 

учителя 

Функциональная (глобальные 

компетенции, креативное 

мышление) грамотность 

диагностическая работа 10 класс 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Внутришкольный мониторинг 
уровня 

развития УУД 

В соответствии с планом 
мониторинга 

10 – 11 
класс 

Педагог- 
психолог, 

   

классные 
руководители, 

учителя 
 

План внутришкольного мониторинга уровня развития УУД 
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Основные критерии 
оценивания 

Методики 
Ответстве
нный 

Класс, 

сроки 

проведен

ия 

монитори

нг а 
1 2 3 4  

Личностные УУД  

Самоопределе
ние 

Личностное осмысление 

выбираемой профессии 

или профессиональной 

области 

Анкета «Уровень 

готовности 

школьников к 

выбору 

профессии» (М1) 

Педаго

г- 

психол

ог 

10 класс 

октябрь- 

ноябрь 

Самооценка 

Когнитивный компонент: 
адекватное оценивание 

себя (физические и 

духовные качества) 

Тест-опросник 
«Определение 

уровня 

самооценки» 

С.В.Ковалѐв (М2) 

Педагог

- 

психоло

г 

11 

класс 

ноябр

ь 

Смыслообра

зовани е 

(мотивация 

учебной 

деятельности) 

Уровень познавательных 

мотивов; Интерес к 

новому;Сформированност

ь учебных мотивов; 
Стремление к 
приобретению новых 
знаний 

Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению 

(модификация 

А.Д. Андреева) 

(М3) 

Педагог

- 

психоло

г 

10 класс 

октябрь- 

ноябрь 
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Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Отношение к нравственно- 

этическим нормам 

Методика изучения 
социализированно

сти личности, 

разработанная 
профессором М.И. 
Рожковым (М4) 

Педаго

г- 

психол

ог 

10 класс 

ноябрь- 

декабрь 

Познавательные УУД  

Универсальн

ые логические 

операции 

1.сравнение 
2.анализ и синтез 

3.сериация - 

упорядочение объектов 

по выделенному 

признаку 
4.классификация 
5.обобщение 
6.установление аналогий 

Тест структуры 

интеллекта 

Амтхауэра (М5) 

Педаго

г- 

психол

ог 

11 класс 

ноябрь 

Постановка и 
решение 

проблемы 

1. формулирование 
проблемы 

2. самостоятельный 

выбор способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальный 
проект 

Комиссия 

10 

класс 

апрел

ь 

Регулятивные УУД  

Целеполагани
е 

Целеполагание как 

постановка учебной 
задачи 

Тест-опросник 
«Цель- Средство- 

Результат» 
(А.А. Карманов) 
(М6) 

Педагог

- 
психоло

г 

10 

класс 
апрел

ь 

Планирование 

Определение 
последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 
Составление плана и 
последовательности 
действий 

Индивидуальный 
проект 

Комиссия 

10 

класс 

апрел

ь 

Контроль 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Карта наблюдения 
Учителя- 

предметни

ки 

10 

класс 

март 

Коррекция Внесение необходимых Карта наблюдения Учителя- 10 класс 

 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона и 

результата 

 
предметн
ики 

март 

Оценка 

Осознание обучающимся 

того, что усвоено и еще 

нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровень 
усвоения 

Карта наблюдения 
Учителя- 

предметни

ки 

10 

класс 

март 
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Саморегуляци
я 

Способность к волевому 
усилию и 

преодолению 

препятствий 

Методика 
«Исследование 
волевой 

саморегуляции» 

(Зверькова А.В., 

Эйдман  Е.В. (М7) 

Педагог
- 
психоло

г 

11 класс 
декабрь 

Коммуникативные УУД  

Коммуникац

ия как 

общение 

1.Умение формулировать, 
аргументировать и 

отстаивать свою 

позицию; 
2.Умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

мыслей, чувств, и 

потребностей; 

1.Владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью 

Метод включенного 

структурированного 

наблюдения 
(Карта наблюдения) 

 

Классны

й 

руковод

итель 

11 
класс 

Коммуникац
ия как 

кооперация 

1. Согласование усилий 

по достижению общей 

цели,организации и 
осуществления 

совместной 
деятельности; 

2. Умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками, учет 

позиции собеседника или 

партнера по 

деятельности; 
3. готовность к 
коллективным формам 
работы 

Метод включенного 

структурированного 

наблюдения 
(Карта наблюдения) 

Классный 
руковод

итель 

11 
класс 

Коммуникац

ия как 

условие 

интериоризац

ии 

1. коммуникативно-речевые 
действия, служащие 

средством передачи 

информации и 
становления рефлексии; 
2. установление 

адекватных ролевых 

отношений с педагога- 

ми на уроках и вне их; 

3. принятие и соблю-дение 

школьных социальных и 

этических норм, 

сдерживание 

непроизвольных эмоций и 

действий 

Метод включенного 

структурированного 

наблюдения 
(Карта наблюдения) 

Классный 

руковод

итель 

11 
класс 

 

Примечание: Описание применяемых методик, карты наблюдения в Приложении 

«Оценочные и  методические материалы». 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (учебного исследования). 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является 

одна из следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других;

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

– отчѐтные материалы по социальному проекту.

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

осуществляется с учетом образовательных интересов обучающихся. Руководитель 

индивидуального проекта осуществляет сопровождение обучающихся на всех этапах работы 

над проектом: вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановка целей и 

задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подготовка и защита проекта, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс) 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, а также во внеурочное 

время, и представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

– познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

– предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий;

– регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;

– коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы Защита индивидуального проекта осуществляется в процесс специально

организованной деятельности комиссии или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с презентации обучающегося и оценкой руководителя. 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 
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последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Ниже базового Базовый Выше базового 
Самостоятельноеп

приобретение 
знаний и 

Работа 
свидетельствует о 
неспособности 

Работа в целом 
Свидетельствует о  

Работа в целом 
свидетельствует о 

решение проблем самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ

 решени

я; 

продемонстриров

ана 

неспособность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий. 

способности 
самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

изученного. 

способности 
самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ 

решения; проде-

монстрировано 

свободное владение 

логи- ческими опера-

циями, навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 
Знание предмета Продемонстрировано 

непонимание 

содержания работы. 

Обучающийся не 

может ответить на 

вопросы. 

Продемонстрировано 

понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстри-ровано 

свободное владе ние 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 
действия 

Не 

продемонстрирован

ы навыки 

самостоятельной 

работы 

(определение 

темы, планирование 

деятельности). 

Продемонстрированы 
навыки определения 

темы и 

планирования 

работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 
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поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 
обучающегося. 

самостоятельно. 

Коммуникация Отсутствует 

презентация. Мысли 

выражаются не ясно, 

отсутствует логика, 

аргументация. Автор 

не отвечает на 

вопросы. 

Продемонстриро

ваны навыки 

оформления 

проектной 

работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли выражены 

ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор  свободно 

отвечает на вопросы 
 

Экспертная оценка индивидуального проекта/исследования проводится: 

– руководителем индивидуального проекта/исследования до защиты;

– экспертной комиссией во время защиты индивидуального проекта/исследования.

 

Лист оценки руководителя индивидуального проекта/исследования 

№ 
п/п 

Крите

рии 

Баллы 

Оценка подготовки и реализации 
проекта 

1 Сформированность познавательных действий: умение самостоятельно 

работать с информацией, выдвигать и проверять гипотезы выполнять 

логические операции, 
вести целенаправленное наблюдение, находить новое применение известному и 
т.д. 

1 – 2 - 
3 

2 Сформированость регулятивных действий: степень самостоятельности 
планирования, коррекции и контроля при выполнении проекта (способность 

1 – 2 - 
3 

 определять цель своей работы и планировать еѐ, контролировать процесс 

выполнения задания, оценивать процесс и результат деятельности, вносить 

необходимые целесообразные и уместные коррективы в деятельность для 
достижения цели) 

 

3 Сформированность предметных знаний и способов действий:
 степень 
свободного владения предметом проектной деятельности 

1 – 2 - 
3 

Максимальное количество 
баллов 

9 

 

Лист оценки индивидуального проекта/исследования экспертной комиссией 
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УУД Критерий Показател

ь 

Баллы 

Личностные 

результаты 

актуальность и 

значимость 

Проект актуален не только для 

ученика, но и для разных социальных 

групп. Обучающийся прогнозирует 

последствия реализации 

проекта/исследования и 
обосновывает его значимость 

1 – 2 - 3 

Предметные 

результаты 

содержание Содержание проекта выходит за рамки 

стандартизированного

 предметног

о, обучающийся демонстрирует 

свободное владение содержанием и 

способами 
деятельности. 

1 – 2 - 3 

Метапредметные 

результаты: 

познавательные 

УУД 

самостоятельное 

приобретение знаний 

Обучающийся демонстрирует умение 

Самостоятельно осваивать новые знания 

и способы деятельности, использовать 

различные источники информации, 

свободное владение логическими 

операциями; 

использует в работе

 модельно- схематические 
средства 

1 – 2 - 3 

решение проблем проблема/ гипотеза сформулирована, 

проектный продукт

 обеспечивает решение 

проблемы/ результат

 исследования 

подтверждает гипотезу, ход действий по 

решению 

 проблемы/доказательству 

гипотезы представлен полно,

 выводы обоснованы 

1 – 2 - 3 

Метапредметные 

результаты: 

регулятивные УУД 

постановка цели и 

задач 

Обучающийся

 самостоятельн

о сформулировал цель и задачи, 

определил критерии, по которым 

оценивается 
достижение цели 

1 – 2 - 3 

планирование, выбор 

и коррекция способов 

действий, оценка и 

использование 

ресурсов 

Представленный план деятельности и 

выбор способов действий обеспечивают 

полное достижение цели, обучающийся 

осуществляет самостоятельный поиск 

материальных и нематериальных 

ресурсов, корректирует

 свою 
деятельность в случае затруднений 

1 – 2 - 3 

Метапредметные 

результаты: 

коммуникативные 

УУД 

публичное 

представление 

проекта/исследования 

Содержание всех элементов выступления 

выстроено логично,  не 

 содержит отступлений 

 от темы и даѐт 

представление о проекте/исследовании. 

Презентационные 

материалы и устная речь обучающегося 

не содержат ошибок. 

 Выступление лаконично  и

1 – 2 - 3 
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 соответствует 

  установленному регламенту (5-7 минут)  

ответы на вопросы Обучающийся проявляет хорошее 

владение материалом, уверенно отвечает 

на 

поставленные вопросы, доказательно и 

развернуто обосновывает свою точку 

зрения. Адекватно реагирует на критику, 

сохраняя способность вести дискуссию. 

1 – 2 - 
3 

Целесообразность и 

эффективность 

использования ИКТ 

Обучающийся выбирает

 используемые средства

 ИКТ  целесообразно и

 в соответствиями  

 с требованиями 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм,

 норм информационной 

безопасности. 

1 – 2 - 
3 

Максимальное количество 
баллов 

27 

 

Каждый критерий оценивается экспертной комиссией в баллах по степени 

выраженности показателя: 

0 баллов – показатель не выражен; 

1 балл – показатель выражен частично; 2 балла – показатель выражен полно. 

Максимальный балл - 27. 

Экспертная комиссия устанавливает уровень реализации проекта/исследования: 

– ниже базового – 0 – 13 баллов,

– базовый - 14 - 21 баллов,

– выше базового – 22 - 27 баллов.

В случае, если проект/исследование выполнены на уровне ниже базового, экспертная 

комиссия  даѐт рекомендации по доработке проекта/исследования и подготовке к повторной 

защите. 

Итоговый балл за проект учитывается как сумма баллов, выставленных 

руководителем и экспертной комиссией. Максимальный итоговый балл за 

индивидуальный проект – 36. Результаты оценивания доводятся до сведения обучающихся 

в день защиты проекта. 

Для выставления отметки в аттестат о среднем общем образовании осуществляется 

перевод итогового балла в отметку: 
 

Баллы Отметка 

32 - 36 «5» (отлично) 

26 – 31 «4» (хорошо) 

19 - 25 «3» 
(удовлетворительно) 

 

Особенности оценки предметных результатов. 
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Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. Критериями оценки предметных результатов являются планируемые 

результаты, описанные в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО» и в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в ом числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Формой представления результатов оценочной деятельности является 

персонифицированная оценка уровня достижения предметных планируемых результатов в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы представления результатов: 

– балльная система оценивания предметных результатов по учебным предметам, 

курсам, модулям: отметка «5» - пять баллов (отлично), отметка «4» - четыре балла 

(хорошо), отметка «3» - три балла (удовлетворительно), отметка «2» - два балла 

(неудовлетворительно). С учетом уровневого подхода: отметки «5» и «4» - результат 

«выше базового уровня», отметка «3» - результат «на базовом уровне», отметка «2» – 

результат «ниже базового уровня». 

– Зачтено/ не зачтено: оценка предметных результатов без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок проводится по курсам внеурочной деятельности. 

 

Бальная система: 

Отметка «5» ставится за: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в 

установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится за: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований ООП ООО, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований ООП ООО, 

отдельные представления об изученном материале или полное незнание изученного 

материала. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Система зачтено/ не зачтено: 

– отметка "зачтено" - фиксация успешного результата прохождения 

промежуточной аттестации;

– отметка "не зачтено" - фиксация неудовлетворительного результата 

прохождения промежуточной аттестации.

Для оценки предметных результатов используются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

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

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Критерий «Применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;

– использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно- исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания 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 во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовые (диагностические) работы проводятся в 10 классе в начале учебного 

года по русскому языку и математике. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению русского языка, математики на уровне среднего общего 

образования. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса 

Оценивание результатов осуществляется в балльной системе, в электронный 

журнал выставляются только отметки «4» и «5». 

Диагностические работы по функциональной грамотности, которые проводятся в 

соответствии с мониторингом метапредметных результатов не подлежат балльному 

оцениванию. 

Текущий контроль успеваемости (текущая оценка) - это систематическая 

проверка знаний обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности с целью оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются предметные планируемые 
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результаты, которые отражены в рабочих программах. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Основными формами текущего контроля являются: 

– анкета - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося работать с 

опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные вопросы 

для получения определенной информации;

– аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов;

– грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 

обучающегося изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 
языковой анализ слов и предложений;

– графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

представлять решение задачи в условно-графической форме;

– диагностическая работа – форма оценки или мониторинга результатов обучения, 

нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки обучающихся, включая 

достижение каждым обучающимся и (или) группой обучающихся требований к 

предметным и (или) метапредметным, и (или) личностным результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, а также факторов, обусловливающие выявленные результаты 

обучения;

– диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 

позиций;

– диктант - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 

навыки обучающегося;

– дневник самоконтроля - форма контроля, позволяющая оценить умение вести специально 
разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего физического 

развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий;

– доклад - форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развѐрнутого 

выступления обучающегося по определѐнному вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечѐнной, структурированной и обобщѐнной им информации, в том числе в виде 

презентации;

– домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

обучающегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 
речевых навыков и умений, полученных на уроке;

– зачѐт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных 

результатов обучающегося посредством индивидуального или группового собеседования 

или выполнения практической работы;

– изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, последовательность, 

логичность;

– комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, 

умения и навыки, метапредметные результаты обучающегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа;

– комплексная работа - форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, умения 

и навыки, метапредметные результаты обучающегося посредством выполнения 
практических и теоретических заданий имеющих межпредметное содержание;

– конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося представлять 
результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно- 
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познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний;

– конспект - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося вести связное, 

сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого материала 

(статьи, доклада, книги, лекции и др.);

– контрольная работа - форма контроля, позволяющая оценить достижения каждым 

обучающимся или группой обучающихся предметных и/или метапредметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС СОО при освоении отдельной части (темы, раздела) 

учебного предмета, курса, модуля;

– итоговая контрольная работа - форма контроля, позволяющая оценить достижения 

каждым обучающимся или группой обучающихся предметных и/или метапредметных 

результатов обучения в соответствии с ФГОС СОО при освоении всего объѐма учебного 

материала по предмету, курсу, модулю за учебный год;

– конференция - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося публично 

представлять свои проектные или учебно-исследовательские работы, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;

– лабораторная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 
проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта экспериментальным 

методом с применением лабораторного оборудования;

– лабораторный опыт - форма контроля, позволяющая оценить практические умения 

обучающегося в изучении количественных или качественных характеристик изучаемого 

объекта, процесса или явления в ходе непродолжительного по времени одноактового 

исследования с применением лабораторного оборудования;

– математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить способность 

обучающегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 
решения или ответа;

– монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 
информацию устно;

– наблюдение – форма контроля, позволяющая при непосредственном восприятии и 
фиксации результатов получать информацию о состоянии контролируемого объекта, 

процесса;

– олимпиада - форма контроля, позволяющая оценить способности обучающегося к 

решению творческих задач;

– опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 
обучающегося посредством устных и/или письменных вопросов;

– пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно излагать 

прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания текста, 

последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 

образов);

– письменный ответ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

построить развѐрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на заданную 

тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, аргументированность, 

связность и последовательность изложения;

– практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 
навыков и умений обучающегося;

– проект - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося осуществлять 

деятельность, направленную на создание продукта;

– работа с картой - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 
распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию;

– реферат - форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа информации у 
обучающегося, а также его способности представления ключевых идей и формулирования 

выводов на их основе, выполненного по определенным правилам оформления;

– решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 
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поставленной задачи;

– самоанализ - форма контроля, позволяющая провести анализ, оценка своих собственных 

действий

– самооценка - форма контроля, основанная на определении границ своего знания и умения, 
физических и интеллектуальных способностей, мотивов и целей поведения, является 

базисом успешной самореализации;

– сдача нормативов ГТО - тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

– словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить знание обучающегося слов с 
непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания;

– смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 
понимать смысловое содержание текста;

– собеседование - форма контроля, нацеленная на оценку достижения каждым 

обучающимся требований к предметным и/или метапредметным результатам ООП ООО, в 

том числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля, в ходе его специальной беседы с педагогом по заранее заданным темам, 

связанным с изучаемым учебным предметом.

– соревнование - форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди обучающихся 

или команд обучающихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждѐнному 

положению (регламенту);

– сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося создавать 

связный текст с учѐтом языковых норм;

– творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности обучающегося;

– тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

обучающегося через систему тестовых заданий/вопросов;

– итоговая тестовая работа – форма контроля, содержащая задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, с развернутым ответом, нацелена на оценку достижения обучающимися 

предметных и (или) метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС СОО 

при освоении ООП СОО при освоении всего объѐма учебного материала по предмету, 

курсу, модулю за учебный год:

– тестирование физических качеств - форма контроля, предполагающая измерение или 

испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 

основе комплекса разнообразных упражнений;

– устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос;

– учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных умений и 
навыков;

– чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов;

– экспериментальная работа - форма контроля, позволяющая оценить умения 
обучающегося при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента;

– эссе - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося создавать небольшой 

прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, 
проблеме.

Формами текущего контроля успеваемости по курсам внеурочной деятельности 

являются: 

– учет посещаемости внеурочных мероприятий, классных часов;

– учет участия обучающихся в различных мероприятиях;
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– учет участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, акциях.

Контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 30 

минут относятся к оценочным процедурам. Ежегодно приказом директора утверждается 

график оценочных процедур на текущий учебный год (по триместрам). 
 

Порядок организации текущего контроля успеваемости регулируется Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале/дневнике. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. В портфолио включаются материалы с согласия 

обучающегося. Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном и (или) 

электронном виде в течение всех лет обучения на уровне среднего общего образования. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам, курсам, модулям 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. Результатом промежуточной аттестации является 

годовая отметка за учебный год, которая выставляется как среднее арифметическое 

отметок за триместры и фиксируется в электронном журнале/дневнике. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определятся в 

зависимости от формы организации занятий и особенностей направления внеурочной 

деятельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

К формам промежуточной аттестации относятся: 

1. защита проекта; 

2. творческая работа, презентация; 

3. тест; 

4. выступление, доклад, сообщение; 

5. разработка   изделия,   макета,   предметов   декора и живописи, продуктов 

словесного творчества. 

6. самостоятельные исследовательские работы, 

7. практические работы, коммуникативные игры 

8. выставки, 

9. отчетные концерты, контрольные прослушивания, 

10. спортивные соревнования, 
11. интеллектуальные состязания, 
12. конкурсы, викторины, литературные гостиные 

13. олимпиады, 
14. конференции, 
15. турниры. 

Положительные результаты промежуточной аттестации (отсутствие академической 
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задолженности) являются основанием для перевода в следующий класс и для принятия 

решения о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся во внеурочной деятельности.  
Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников (далее – ГИА) обучающихся, освоивших ООП СОО, 

проводится в форме и в соответствии с порядком проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Педагогический 

совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об освоении им ООП СОО и допуске его к государственной итоговой аттестации.   

Обучающиеся не овладевшие опорной системой знаний и учебными действиями к ГИА не 

допускаются. 

Итоговые отметки по всем учебным предметам выставляются в аттестат о 

среднем общем образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, утверждаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки;

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется школьными методическими объединениями учителей и 

руководителями Учреждения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования 

2.1.1 Цели и задачи, описание места и роли программы развития универсальных 

учебных действий 
Цель программы развития универсальных учебных действий (далее – Программа 

развития УУД) - 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. 

Задачи: 

– 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, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата;

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
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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 обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

– подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень 

их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно 

превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 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 прирастают 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-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, 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. 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

место Программы развития УУД и ее роль в реализации требований ФГОС 
 

В Программе развития УУД 4 блока универсальных учебных действий. 

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и  

нравственноэтического 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. 

– Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. 

В процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных 
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жизненных смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования).

– Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и 

реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос

       «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». 

– Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании ценностной 

иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как 

готовности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе 

личностного самоопределения.

В блок регулятивных УУД включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации обучающимся своей учебной деятельности как деятельности 

самообразования. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений: 

целеполагание - постановка учебных и познавательных задач; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира: 

– Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления 

познавательными процессами и включают следующие действия: - исследовательские - 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их проверка 

- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации - 

знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование 

модели для решения задач - умение структурировать знания; - умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста; - умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; - познавательная и 

личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; - 

смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной информации; - понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; - умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста.

– Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских: - анализ объектов с целью 
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выделения признаков (существенных, несущественных); - синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; - подведение под понятия, выведение следствий; - установление причинно 

следственных связей, построение логической цепи рассуждений; - выдвижение гипотез, их 

обоснование и доказательство.

– Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 
проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и 

тактики ее достижения

 

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации 

(становления форм психической деятельности путем преобразования внешней предметной 

деятельности во 

внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и включают следующие 

умения: 

– Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции 

участников, способы взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении 

групповой работы выполнять разные роли.

– Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, 

выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных 

способов разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.

– Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств и в соответствии с нормами языка.

 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов 

и внеурочной деятельностью. 

Критерии сформированности Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Личностные УУД 

Показывает на карте территорию и границы РФ 

и Нижегородской области, выделяет их 

географические и экономические особенности, 

даѐт аргументированную оценку основных 

исторических событий, характеризует 

достижения, традиции и памятники страны и 

Нижегородской области. 

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 

Осознаѐт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Стремится к сохранению чистоты 

языка: осознанно использует в речи 

нормативные конструкции, выразительные 

средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 
тематики 



97 

 

 

 

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, 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные

 часы, дискуссии, социальные 

проекты и акции, научно- практические 

 конференции

 соответствующей 
тематики 

религиозным, расовым, национальным 
признакам 
и другим негативным социальным явлениям 

 

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, 

волонтѐрское 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 

школьном самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность:школьное 

самоуправление, классныечасы, дискуссии, 

социальные,  творческие,  научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтѐрское движение, олимпиады, 

конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно

 формирует индивидуальный 

учебный план с учѐтом 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 

Гимназии 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. 
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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 интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует еѐ. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные
 часы, 
экскурсии, творческие конкурсы и акции 

Регулятивные УУД 

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 (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

- самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной 

направленности в рамках работы ученического 
Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь 
на общечеловеческих ценностях. 

самоуправления 
- участие в подготовке и издании школьной 

газеты. 

- самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

- самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах 

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. 

Познавательные УУД 

Осуществляет развѐрнутый 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 
приѐмов 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. 
Участие в олимпиадах и научно- практических 

конференциях. 

Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках предметных недель. 

Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определѐнным 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 

сомнению достоверность информации, 

распознаѐт 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 
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широкого переноса средств и способов 
действия. 

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные УУД 

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, волонтѐрские 

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. 

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. 

Предметы: «Русский язык», Роднойязык 

(русский)» и «Литература», «Иностранный 

язык», «Обществознание», «География» 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссионный клуб старшеклассников, 

проведение экскурсий, социальные проекты и 

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 

акции, волонтѐрские инициативы, 

самостоятельное изучение иностранных языков 

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 
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2.1.3 Типовые задачи по формированию УУД. 
Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала;

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок Гимназия, в результаты в форматах, принятых в Гимназии;

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, требующих от 

оюучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Задачи на формирование, применение УУД строятся, как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение. 

Различаются два типа заданий, связанные с УУД: 

1. задания, позволяющие в рамках образовательного процесса, сформировать 

УУД; 

2. задания, позволяющие, диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность оюучающегося применять какое-то конкретное УУД. 

 

Типовые задачи по формированию УУД. 

УУД Задачи 

Регулятивные УУД  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. 
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Познавательные 

УУД 
 проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, 
оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

Коммуникативные 

УУД 
 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение 
предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 
 

2.1.4 Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 
На уровне среднего общего образования УУД продолжают развиваться не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и учебно- 

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности отражены в таблице: 

Проектная деятельность Учебно - исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 
использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения учебно-исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

2.1.5 Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 
Возможными направлениями проектной и

 учебно-исследовательской деятельности            являются: 

– Исследовательское,

– Инженерное,

– Прикладное,

– Бизнес-проектирование,

– Информационное,

– Социальное,

– Игровое,

– Творческое

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 
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2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат  представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;

– об истории науки;

– о новейших разработках в области науки и технологий;

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных предметов;

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно- познавательных задач;

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели;

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 
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в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.

 

2.1.7 Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в том 

числе система организационно-педагогического и ресурсного обеспечения 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

– укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками 

(отсутствуют вакансии);

– уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии (не менее 80 % имеют 

высшее профессиональное образование, аттестованы на высшую или первую 

квалификационную категорию);

– непрерывность профессионального развития педагогических работников Гимназии.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации (повышение квалификации, в том числе 

по ФГОС, не реже 1 раза в 3 года);

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;

– педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного
 предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– социальное партнерство с другими организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в Гимназии, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, предметов, курсов 

части, формируемой участниками образовательных отношений);

– использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся;

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность;

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность;

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри Гимназии как во время уроков, так и вне их. 

2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 
В целях оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД в Гимназии 
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используются: 

– анализ участия обучающихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях, 

образовательных проектов и т.д. различного уровня, которые свидетельствуют об уровне 

сформированности УУД (Портфолио обучающихся, в которых отражаются 

индивидуальные результаты обучающегося);

– защита проекта, представление учебно-исследовательской работы;

– результаты внутришкольного мониторинга сформированности УУД.

Анализ участия обучающихся в ежегодных конференциях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, которые свидетельствуют об уровне сформированности УУД 

осуществляется классным руководителем и отражается в сводных таблицах: 

 
Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях 

различного уровня 
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Вывод 

        

 

Защита проекта, представление учебно-исследовательской работы один из 

форматов оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. Система оценки 

индивидуальных проектов обучающихся описана в подразделе 1.3. Система оценки 

достижения результатов освоения основной образовательной программы. 

План внутришкольного мониторинга развития УУД представлен в 

подразделе  

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной  деятельности 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения ООП СОО и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса 

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы). 

По учебным предметам обязательной части учебного плана реализуются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2) содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм организации и 

видов деятельности) 
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3) тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета,  курса, 

курс внеурочной 
деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Уровень ID - номер 

1.  Русский язык Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык», 10 – 11 

класс 

углубленный ID 208782 

2.  Литература Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература», 10 – 

11 класс 

базовый ID 215989 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Иностранный язык 

(английский)», 10 – 
11 класс 

базовый ID 2477969 

4.  Алгебра Рабочая программа 

учебного курса 

«Алгебра», 10 – 11 класс 

базовый ID 2471486 

5.  Геометрия Рабочая программа 

учебного курса 

«Геометрия», 10 – 11 класс 

базовый ID 2476954 

6.  Вероятность и статистика Рабочая программа 

учебного курса 

«Вероятность и 

статистика», 10 – 11 класс 

базовый ID 2473779 

7.  Информатика Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика», 10 – 
11 класс 

базовый ID 2487929 

8.  Физика Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика», 10 – 11 класс 

базовый ID 2535371 

9.  Химия Рабочая программа 

учебного предмета 
«Химия», 10 – 11класс 

базовый ID 2536180 

10.  Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология», 10 – 11 класс 

базовый ID 2472933 

11.  История Рабочая программа 

учебного предмета 

«История», 10 – 11 класс 

углублённый ID 2537234 
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12.  Обществознание Рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание», 10 – 11 

класс 

углубленный ID 2536487 

13.  География Рабочая программа 

учебного предмета 

«География», 10 -11 класс 

базовый ID 234335 

14.  Физическая 
культура 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая культура», 

10 – 11 класс 

базовый ID 2535785 

15.  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности», 10 – 11 

класс 

базовый ID 234356 

16.  Индивидуальны
й проект 

Рабочая программа курса 

«Индивидуальный проект», 

10 класс 

базовый - 

17.  Практическая 
грамматика 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Практическая 

грамматика», 

10-11 класс 

базовый - 

18.  Избранные разделы 
математики для 

старшей школы  

Рабочая программа 

элективного курса 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы», 10-11 класс 

базовый - 

19.  Тематический 
практикум

 

по обществознанию 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Практикум по 

обществознанию», 11 класс 

базовый - 

20.  Практикум
 п
о информатике 

Рабочая программа 
элективного курса 
«Информационные 
технологии. Основы 
программирования на 
Python» 10 класс 

базовый - 

21.  Основы 
православной 

культуры 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Основы православной 

культуры»,  10 - 11 класс 

базовый  

22.  Разговоры о важном Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном», 

 10 – 11 класс 

- - 
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23.  Россия –

 мои 

горизонты 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты», 

10 – 11 класс 

- - 

24.  Звонкие голоса: мир 
вокального 
искусства 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Звонкие голоса: мир 

вокального искусства», 10 -

11 класс 

- - 

25.  Функциональная 
грамотность. 
Читательская 
грамотность 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Функциональная 

грамотность. Читательская 

грамотность», 11 класс 

- - 

26.  Готовимся к ЕГЭ Рабочая программа  курса 

внеурочной деятельности 

«Готовимся к ЕГЭ»,  

11 класс 

  

27.  Линия жизни Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Линия жизни», 11 класс 

  

28.  Русская словесность Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Русская словесность», 

 10 класс 

  

 

Рабочие программы учебных предметов для выпускников 2024 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета, курса, 

курс внеурочной 
деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Уровень Ссылка на 

сайт 

1.  Русский язык Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык», 10 – 11 

класс 

углублённый  

2.  Родной язык 
(русский) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Родной язык(русский)», 

10 – 11 класс 

базовый  

3.  Литература Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература»,  

10 –11 класс 

базовый  

4.  Родная литература 
(русская) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Родная литература 

(русская)», 10 – 11 класс 

базовый  
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5.  Иностранный

 яз

ык (английский) 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Иностранный язык 

(английский)», 10 – 
11 класс 

базовый  

6.  Алгебра Рабочая программа 

учебного курса 

«Алгебра», 10 – 11 класс 

базовый  

7.  Геометрия Рабочая программа 

учебного курса 

«Геометрия», 10 – 11 класс 

базовый  

8.  Информатика Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика»,  

10 – 11 класс 

базовый  

9.  Физика Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика», 10 – 11 класс 

базовый  

10.  Химия Рабочая программа 

учебного предмета 
«Химия», 10 – 11класс 

базовый  

11.  Биология Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология», 10 – 11 класс 

базовый  

12.  История Рабочая программа 

учебного предмета 

«История», 10 – 11 класс 

базовый  

13.  Обществознание Рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание»,  

10 – 11 класс 

базовый  

14.  География Рабочая программа 

учебного предмета 

«География», 10 -11 класс 

базовый  

15.  Физическая 
культура 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая культура», 

10 – 11 класс 

базовый  

16.  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности»,  

10 – 11 класс 

базовый  

17.  Практическая 
грамматика 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Практическая 

грамматика»,10-11 класс 
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18.  Избранные разделы 
математики для 
старшей школы  

Рабочая программа 

элективного курса 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы», 10-11 класс 

базовый  

19.  Практикум по 
обществознанию 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Практикум по 

обществознанию», 

 11 класс 

базовый  

 

В 2023/2024 учебном году в 11 классах по ряду учебных предметов, курсов 

реализуются рабочие программы, составлены в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции 

приказа Министерства просвещения России от 11.12.2020 г. № 712): 

– по русскому языку (углубленный уровень), 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
2.3.1  Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с 

учетом примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных программ–

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 «Сормовская  православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова». Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности гимназии, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые может применять педагогический коллектив. Программа 

направлена на приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение учащимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности гимназии.  

 

2.3.1.1.  Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 

      ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия» (далее – 

Гимназия) расположена в современном типовом здании, имеет комфортные условия для 

образовательной деятельности. Гимназия была создана в 2005 году по благословению 

архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия. В связи с этим, согласно Уставу, 

для Гимназии характерны следующие особенности: 

- основной целью образовательного процесса, осуществляемого Гимназией, является 

предоставление учащимся образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями, предъявляемыми к 

содержанию религиозного образования, а также духовно - нравственное (религиозное) 

воспитание обучающихся на основе христианских традиций Русской Православной 
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Церкви; 

                    -  в структуру административного управления гимназии кроме директора и 

заместителя (заместителей) директора включена должность духовника гимназии, который 

является лицом, организующим направления, содержание, формы и методы духовно-

нравственного образования и воспитания учащихся; 

                -  внутренняя жизнь гимназии подчинена церковному уставу и календарю, 

осуществляется непосредственное включение обучающихся в практическую жизнь 

православного прихода и Православной гимназии. 

За годы существования накоплен богатый опыт, выработанный в практической 

деятельности гимназии, в том числе в воспитательной работе. Все эти годы Гимназия, с 

самого начала определившая свои педагогические ориентиры на ценности русской 

педагогики через православно - христианские традиции, изучала опыт подобных школ в 

России прошедших столетий и опыт России современной. В настоящее время в Гимназии 

сложились определенные традиции духовно-нравственного воспитания гимназистов. 

Основной целью деятельности Гимназии является создание условий для социального, 

интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности гимназиста на базе 

духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой. В Гимназии 

успешно реализуются общеобразовательные программы: основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, основная общеобразовательная программа 

основного общего образования,  основная общеобразовательная программа среднего 

образования. Воспитание в Гимназии осуществляется как: 

-   воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

-   специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Основным принципом в процессе урочной деятельности является принцип 

воспитывающего обучения, это обучение, при котором достигается связь между 

приобретением учащимися знаний, умений и навыков и формированием их как 

нравственной личности. Принцип воспитывающего обучения предполагает решение в 

процессе преподавания не только учебных, но и воспитательных задач. Этот принцип 

предполагает формирование в процессе обучения базовой культуры личности: 

нравственной, правовой, эстетической, физической, культуры труда и жизнедеятельности, 

общения, а также ввиду особого направления деятельности гимназии, предполагает 

формирование личности, стремящейся к познанию духовно-нравственных ценностей 

Православия.  

2.3.1.2.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад Гимназии направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

2.3.1.3.Кадровое обеспечение. Управление  реализацией  Программы воспитания 

(субъекты взаимодействия).  
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Директор -осуществляет оперативное управление воспитательным процессом 

гимназии 

-принимает решения, издает приказы, распоряжения и инструкции, 

регламентирующие воспитательную деятельность гимназии, 

обязательные для исполнения её персоналом и обучающимися 

-наблюдает за исполнением нормативных документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность гимназии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

-организуют процесс реализации программы воспитания;  

 -контролируют ход и развитие воспитательного процесса; 

-намечают перспективу развития программы воспитания и 

корректируют стратегию развития гимназии в соответствии с 

основными тенденциями изменения ситуации в обществе, образовании 

и базовыми христианскими принципами 

Духовник 

гимназии 

-ведет наблюдение за исполнением норм христианской нравственности 

в педагогическом и ученическом коллективах, в отношениях между 

участниками образовательного процесса 

-контролирует участие обучающихся в богослужениях Русской 

Православной Церкви в соответствии с требованиями Устава и 

расписанием занятий 

-участвует в практическом усвоении литургической традиции Русской 

Православной Церкви гимназистами, а также учебных программ 

предметов духовно-нравственного и религиозного содержания 

Педагог-

организатор  

-несет ответственность за организацию воспитательной работы;   

-содействует внедрению программы воспитания в образовательный 

процесс гимназии;   

-избирает оптимальные формы и методы воспитательного воздействия, 

способствующие становлению духовно-нравственной, целостной, 

творческой личности 

-участвует в работе гимназических структур самоуправления 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

обеспечивают разработку и организацию   

мероприятий по воспитанию в гимназии, 

обучают гимназистов по курсам внеурочной деятельности 

Воспитатели 

ГПУ 

добиваются эффективной реализации воспитания в каждом из 

моментов режима в ГПУ 

Классные 

руководители 

-планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей класса 

- вовлекают обучающихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой воспитания 

- оказывают поддержку учащимся в самоопределении по отношению к 

участию в программе  

-отслеживают результаты обучающихся 

Учителя – 

предметники 

строят работу, которая будет интересна детям 

- оказывают индивидуальную педагогическую помощь при 

возникновении межличностных конфликтов со сверстниками и 

педагогами 

Педагог - 

психолог 

диагностирует  и оценивает психическое развитие учеников 

- выявляет причины конфликтов в классе и помогает в их устранении 

-консультирует учеников и родителей по вопросам оптимизации 

процесса обучения и воспитания 

Родители -оказывают помощь в вопросах семейной педагогики 
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-активно участвуют в жизни гимназии 

Учащиеся   -взаимодействуют с учителями, родителями, сверстниками 

- усваивают необходимый в жизни и обществе социальный опыт и 

формируют принимаемую обществом систему ценностей. 

 

Все перечисленные субъекты Программы воспитания тесно взаимодействуют между 

собой. 

 

2.3.1.4.Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов в работе с 

особой категорией детей. 
На уровне воспитывающей среды: событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

-активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.3.2 Цель, задачи и планируемые результаты воспитания 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания. 

 

               Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с данным идеалом, а также основными целями, прописанными в Уставе 

гимназии («осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами»,  «воспитание на основе 

православного мировоззрения целостной личности»), и особенностями организационно-

финансовой структуры (финансирование деятельности гимназии осуществляется за счёт 

Учредителя), Гимназия в своей воспитательной деятельности ориентируется на следующие 

установки:  

1) Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

2)Традиции православной педагогики.  

Таким образом, воспитательный процесс в Гимназии соединяет выполнение социального 

заказа на воспитание в рамках государственного стандарта, при этом подчиняя их нормам 

христианской нравственности. Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), а также сочетая нравственные аспекты как классической, так 

и православной педагогики,  цель воспитания заключается в личностном развитии 

учащегося, проявляющегося: 

 1) в усвоении им знаний основных норм православного христианства  через становление и 

развитие единого образовательного пространства «Церковь – семья - школа», воспитание 

ученика как человека, любящего и чтущего православные традиции, свою семью и свое 

Отечество,   

2) в развитии его позитивного отношения к этим ценностям  (то есть в развитии социально 

значимых отношений),  

3) в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно соблюдение условий для успешного осуществления 

воспитательной деятельности: 

1. Наличие  в годовом  учебном  плане  специальных  предметов  православного  духовно-

нравственного содержания в рамках гимназического компонента. 

2. Интеграция основ православной культуры в содержание ряда общеобразовательных 

предметов и курсов внеурочной деятельности Гимназии, обеспеченная Учебным планом 

Гимназии, соответствующими задачами и наличием педагогов, прошедших специальную 

подготовку. 

3. Интеграция православной культуры в уклад жизни Гимназии. Под интеграцией 

православной культуры в уклад жизни Гимназии понимается не только формальная 

трансляция знаний, но, прежде всего, практическое следование христианским принципам 

на каждом уроке, перемене, во внеурочной деятельности. 

4. Особые требования к членам педагогического коллектива (подбор кадров). 

Преподаватель Гимназии наряду с качествами высокого педагогического 

профессионализма, безупречного знания своего предмета, должен обладать знаниями в 

области основ православной веры, а также иметь приверженность христианскому образу 

жизни. 

Поскольку в образовательном процессе важнейшую роль играет личный пример учителя, 

педагог должен не только на словах, но и на деле следовать нормам христианской морали и 

нравственности. 

5. Создание единого учебно-воспитательного пространства «Гимназия – Семья - Церковь»,  

создание особого православного пространства – совокупности традиций, межличностных 

отношений, норм поведения, которые принимаются и поддерживаются всеми 

гимназистами, педагогами, родителями под руководством духовника гимназии. Такое 

единое пространство, основанное на православной вере, которое окружает ребенка в храме, 

в гимназии, в семье, воспитывает эффективно и результативно. Необходимо сделать семью 

каждого ребёнка союзником в осуществлении воспитательного процесса, чтобы векторы 
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воспитания, осуществляемого в семье и в Гимназии, не были разнонаправленными. Этот 

союз семьи и Гимназии должен строиться на основе христианских традиций через 

приобщение семей, учащихся к ценностям православной культуры с последующей 

катехизацией,  привлечение родителей к участию в образовательном процессе и церковной 

жизни прихода, попечении о нуждах Гимназии. 

Эти особенности учебно-воспитательного процесса Гимназии выступают как базовая 

основа, определяющая принципы воспитания: 

-Принцип уважения личности как образа Божия в человеке. Раскрытие индивидуальности 

способствует постижению божественного начала личности, 

выявлению и развитию ее возможностей и способностей; 

-Принцип соборности. Единение всех во Христе – единение не только внешнее, но и 

внутреннее, как в живом организме объединены между собою все члены, составляя одно 

тело. Идея «единства во множестве»: единство множества личностей (индивидуальностей), 

объединенных стремлением к обожанию; 

-Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои 

действия с другими членами коллектива. Правильно организованная коллективная 

деятельность способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности каждого 

учащегося; 

-Принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит принципам 

христианской нравственности, закону, правилам школьного распорядка, не вредит 

здоровью, не унижает достоинства других; 

-Принцип возрастного подхода. Дети позитивно отзываются только на те формы и методы 

воспитательного воздействия, которые адекватны их возрастному периоду; 

-Принцип диалога. Следование этому принципу позволяет достичь доверительных 

отношений между преподавателем и учащимися. Педагогу необходимо не только учить, но 

и самому учиться у ребенка, («…будьте как дети…» (Мф.18, 3), исходить из детской 

сущности в построении учебно – воспитательного процесса; 

-Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, 

отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в педагоге учителя, 

который защитит его от неудачи, поможет в разрешении возникающих проблем. 

-Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен научиться 

познавать себя, критически рассматривать свои поступки, свои мысли и чувства, 

воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов создать такие условия, в 

которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности; 

-Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в Гимназии, 

должны соотноситься с реальными делами прихода, района, города, края, страны. Дети 

должны чувствовать себя гражданами России, ответственными за сохранение и 

преумножение ее культурно-исторических ценностей, действовать на благо ее народа; 

-Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между собой, 

подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что его 

педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласованного 

взаимодействия детей друг с другом, вовлечения родителей в общий педагогический 

процесс. 

-Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом, педагоги Гимназии должны 

стремиться к получению объективных данных о результатах воспитательного воздействия 

на учеников. Результаты обратной связи необходимо учитывать при выстраивании 

дальнейшей стратегии воспитательной деятельности. 

    

2.3.2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.   
На основе приоритетов государственной политики и опыта воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Нижегородской Епархии определена 

приоритетная цель в сфере воспитания в православных образовательных учреждениях: 
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социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, признающего ценность знаний и ценность семьи, стремящегося к истине и 

познанию мира, к высоким духовно-нравственным ценностям  Православия, инициативного 

и компетентного гражданина России. Конкретизация общей цели воспитания  

применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые ориентиры результатов, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования.  

              На уровне среднего общего образования – социально-педагогическая поддержка 

становления и развития духовно-нравственной личности, верующей в Бога, живущей по 

Заповедям Божиим, а также создание условий для самостоятельной ответственной 

деятельности на благо Церкви и государства, самореализации личности с учетом 

накопленного опыта, осуществление профессионального выбора. Воспитательный процесс 

для реализации данной цели ведется по ниже перечисленным направлениям формирования 

качеств личности гимназиста:  

В области формирования личностной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе православных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

-воспитание православного сознания и поведения человека, формирование духовной и 

нравственной ответственности; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и православных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование православного образа жизни как основы ответственного 

смыслообразующего отношения к жизни; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности в 

юношеском возрасте формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

-усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

православия; 

-формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора. 

В области формирования социальной и гражданской  культуры: 
-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации, Русской Православной Церкви; 

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

-формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к православию, а также к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
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жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
-укрепление отношения к семье как основе российского общества, малой Церкви; 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ожидаемый результат: модель выпускника гимназии на уровне среднего общего 

образования: гимназист должен быть способен  нести личную ответственность, как за 

собственное благополучие, так и благополучие общества, должен обладать определенными 

качествами личности, отвечающими, с одной стороны, потребностям развивающегося в 

новых экономических и социальных условиях общества, а с другой, быть способным к 

активной жизни и деятельности в обществе, опираясь  на православное мировоззрение. 

Особое внимание при этом уделяется духовно-нравственному аспекту развития личности, в 

котором важную роль играет формирование православного самосознания, позитивного 

отношения к православной культуре, активной гражданской позиции во благо Церкви и 

государства. 

               В воспитании учащихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) основополагающим приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых дел. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в гимназии.  

              Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению гимназистов  во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

- опыт обладания целостным Православным мировоззрением; стремления жить в 

соответствии с Евангелием; регулярно участвовать в литургической жизни Церкви; 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в общественно полезном труде;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт милосердия, оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

     Достижению поставленной цели воспитания гимназистов на уровне среднего 

общего образования будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни Гимназии;  

3) вовлекать учащихся в реализацию программ курсов внеурочной деятельности  и 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Гимназии, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для учащихся экскурсии, паломнические поездки и реализовывать их 

воспитательный потенциал ;  

7) организовывать профориентационную работу с учащимися;  

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

10) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 

экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений;  

11) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии  

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения воспитанников. 

2.3.3 Виды, формы и содержание деятельности.  
     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Гимназии, представленных в соответствующих 

модулях. 

                    

 2.3.3.1. Модуль «Ключевые общегимназические дела». 
Цель модуля:  создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

гимназистов в условиях реализации ФГОС при важнейшем условии сохранения 

воспитательного потенциала пространства гимназии. 

Задачи на общегимназическом уровне:  ключевые дела – это главные традиционные 

общегимназические  дела, в которых принимает участие большая часть учащихся и их 

родителей, учителя  и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и учащимися.  
Общегимназические  праздники:  

-ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела,  связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы гимназии 

 - праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- участие в празднике посвящения в гимназисты, 

 -день гимназического самоуправления и тематические праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню учителя,  

- конкурс оформления кабинетов в зимний период,  

- конкурс смотра строя и песни,  
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-спортивный фестиваль «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

-организация литературно-музыкального мероприятия «Уроки Памяти» и «Бессмертный 

полк» и т.д.  

- праздник последнего звонка,  

- выпускной вечер  

-церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное участие 

в жизни гимназии, 

-достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Задачи на уровне классного коллектива:  
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,  

-участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Задачи на личностном уровне:  
-вовлечение каждого гимназиста в ключевые дела в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;  
-наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми;  
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 Следует отметить, что особенностями уклада жизни в гимназии, направленными 

на укрепление в гимназистах навыков христианского благочестия и добродетельной жизни, 

усвоение ими основ вероучения и основ христианской нравственности, являются: 
- участие в Богослужении (литургическая практика),  
-обязательные ежедневные утренние молитвенные правила, молитва перед началом и в 

конце каждого урока, перед и после трапезы, воскресные и церковные праздничные дни; 
- часы духовного чтения в группах продленного дня; 
а также традиционные гимназические дела, в том числе проводимые согласно годовому 
кругу православных праздников: 
-праздник «В ожидании Рождества», «Рождество шагает по планете», пасхальный 

праздник; 
-торжественный молебен на начало и окончание учебного года, четвертей; 
-участие в богослужении всей гимназии в дни престольных праздников и в день 
памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 

-проведение благотворительных праздничных ярмарок; 

-Масленичные гулянья (последняя неделя перед Великим постом); 
-День Святых жен-мироносиц; 
-Память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, День славянской 

письменности и культуры; 

-День покровителя гимназии Иоанна Богослова. 
Ежегодно на основе типовых планов внеурочной и воспитательной деятельности 

формируются рабочие планы классных руководителей на учебный год. 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Цель модуля: создание единой системы воспитательных требований к 

формированию и развитию личности в соответствии с православными, семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Работа классного руководителя в православной гимназии строится на принципах 

православного воспитания. Православная гимназия является духовно-воспитательным 

учебным учреждением. Как следует из её названия и устава, она является учреждением 

конфессиональным, относящимся к Русской Православной Церкви, и этот факт определяет 

специфику деятельности Гимназии  в целом и воспитательной работы в частности в 

сравнении с общеобразовательными и прочими учебными заведениями. Главное отличие 

можно сформулировать так: в православной гимназии важно не только и не столько дать 

детям определенную сумму знаний, сколько воспитать их в Православии, научить 

благочестию и церковности. Вместе с тем в учебно-воспитательной работе должна во всем 

осознаваться разумная мера. Деятельность классного руководителя должна учитывать 

принцип соборности: участие в организации воспитательного процесса духовника 

гимназии, самих воспитанников, их родителей, педагогов, работающих в классе. Классный 

руководитель должен быть сам в первую очередь носителем христианских добродетелей.  

Классный руководитель в Православной гимназии - это педагог профессионал, являющийся 

для растущего человека: 

-духовным посредником между Русской Православной Церковью, обществом и ребенком в 

усвоении общечеловеческих христианских ценностей, основ человеческой культуры; 

-заинтересованным организатором отношений сотрудничества в разнообразных 

видах совместной деятельности классного коллектива; 

-неравнодушным наблюдателем за индивидуальным развитием гимназиста с целью 

создания благоприятных условий для формирования его личности,  

-развития и укоренения христианских добродетелей, внесения (совместно с духовником) 

необходимых педагогических корректив в систему его воспитания, осуществления 

коррекции процесса его социализации; 

-помощником, консультантом в организации повседневной жизни и деятельности, в 

осмыслении социально-экономической, политической жизни общества, в 

профессиональной ориентации; 

-создателем благоприятной развивающей микросреды и благоприятного морально – 

психологического климата в классе, организующим для этого необходимые 

воспитательные воздействия с учетом индивидуальности своего класса; 

-координатором усилий духовника, педагогов, семьи, социума - словом, всех 

воспитывающих сил, влияющих на становление и развитие личности воспитанников. 

Задачи на общегимназическом уровне: создание благоприятных психолого-

педагогических условий путем гуманизации межличностных отношений, формирования 

навыков общения учащихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости. 

Задачи на уровне классного коллектива: формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России; формирование способности у 

учащихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной 

жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ; формирование у 

учащихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической 

готовности им следовать. 

Задачи на личностном уровне: формирование внутренней позиции личности 

учащегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальной 

действительности, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных 
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веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и 

агрессии; обесцениванию жизни человека и др. 

Педагогический коллектив является основным субъектом, обеспечивающим 

достижение целей личностного развития и воспитания в рамках реализации 

образовательных программ конкретной общеобразовательной организации, разработанных 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Несмотря на то, что 

воспитательные функции выполняют все педагогические работники общеобразовательной 

организации, ключевая роль отводится тем, деятельность которых одновременно связана с 

классным руководством и обеспечением постоянного педагогического сопровождения 

группы учащихся, объединенных в одном учебном классе.  

  Классный руководитель, в соответствии со своими функциями и задачами: 

-формирует коллектив класса через разнообразные формы воспитывающей деятельности, в 

том числе через организацию самоуправления; 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную  для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

-анализирует итоги воспитательной работы. 

Работа с классным коллективом предусматривает представленные и иные формы 

работы, допустимые в педагогической деятельности по усмотрению классного 

руководителя:  

- инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- планирование и организация  интересных и полезных для личностного развития 

учащихся, совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

− проведение классных вечеров; 

− разработка и реализация социальных проектов; 

− просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

− посещение театров, музеев, выставок; 

−посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций; 

− организация праздников; 

− проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 

− организация выполнения общественно-полезной работы; 

−проведение диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания; 

− подготовка и проведение тематических и классных часов, бесед;  

- проведение спортивных соревнований;  

- организация бесед с школьным психологом, социальным педагогом; 

− создание актива класса; 

− создание классных органов самоуправления; 

− озеленение класса.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

−  профилактика асоциального поведения;  

− ведение системы учета детей «группы риска», семей групп социального риска, 

реализацию специальных программ профилактической работы с ними;  

− реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 
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«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости)  с педагогом-психологом; 

 − поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п); 

 − индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых учащиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года  вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

− коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса.  

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 − регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и учащимися;  

− проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на учащихся;  

− привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше  узнавать и понимать учащихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

− привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся.  

Работа с родителями учащихся (или их законными представителями):  

− повышение педагогической культуры родителей;  

− содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 − опора на положительный опыт семейного воспитания;  

− использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др.;  

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их учащихся, о 

жизни класса в целом; 

 − помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся;  

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназии и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;  

− привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса;  

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и гимназии. 

При планировании воспитательных мероприятий классный руководитель особое 



123 

 

 

 

внимание уделяет укреплению основ православной культуры и культуры своей страны в 

целом. Нравственный пример классного руководителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессии и жизни, его отношение к 

педагогическому труду, к ученикам и коллегам лежит в основе его педагогической 

деятельности. 

Уровень Среднее общее образование 

на общегимнази - 
ческом уровне 

Реализация плана общегимназического плана воспитательной 

работы (основных ключевых дел) 
на уровне лассного 
коллектива 

Формирование коллектива через систему воспитательных 
мероприятий 

на личностном 
уровне 

Индивидуальное сопровождение учащегося  

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание особых традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных учащимися ее видов, с учётом православной 

направленности Гимназии, потребностей самих учащихся, пожеланий родителей 

(законных представителей) и материально-технических возможностей Гимназии. 

Курсы организуются по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом:  

− спортивно-оздоровительное, 

 − духовно-нравственное,  

− социальное,  

− общеинтеллектуальное, 

− общекультурное.  

 

Курсы по направлениям внеурочной деятельности 

Направления 
осуществления 
внеурочной 
активности 

Цель работы по направлению 
Курсы внеурочной 

деятельности 

Духовно-
нравственное 

Укрепление основ православной 

культуры. 

Приобщение к национальным и 
общечеловеческим 

гуманистическим ценностям. 

Патриотическое воспитание. 

 

«Звонкие голоса: мир 

вокального искусства» 

 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Гармоничное психофизическое 

развитие детей. 
«Готовимся к ЕГЭ»  
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Привитие школьникам здоровых 

привычек.  

Социальное 

Осознание важности социальных 

норм и установок. 
Формирование социальных 

навыков. Знакомство с законами 

развития общества. 

 

«Разговоры о важном» 

«Россия-мои горизонты»   

 

Общекультурное 

Привитие эстетических 

ценностей. 

 

«Церковное пение»  

Общеинтеллектуальн

ое 

Развитие критического 

мышления, способностей к 

анализу информационного потока. 

Расширение кругозора, освоение 
новых методов получения 

информации. 

  

«Линия жизни»  

 

     Реализация различных направлений внеурочной деятельности, направленной на 

удовлетворение подрастающего поколения граждан в содержательном досуге, 

осуществляется через различные виды деятельности, в том числе в рамках воспитательных 

мероприятий.  

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Цель модуля: создание условий, обеспечивающих условия по формированию 

сознательной дисциплины и норм поведения учащихся, способствующих  развитию 

творческого отношения к учебной деятельности, обеспечить условия для воспитания 

положительного интереса к обучению. При этом традиционная система учебных 

дисциплин дополняется в гимназии предметами теологического цикла; дополняется 

системой развивающих занятий с включением в основные учебные предметы (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, музыка) православных компонентов 

по темам религиозного цикла, основанных на литературных произведениях православных 

авторов. 

Реализация потенциала урока на уровне среднего общего образования предполагает: 

-привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;  

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;  

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

гимназистам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Задачи на общегимназическом уровне:  
-способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности,  

-способствовать формированию у гимназистов православных ценностей,  

-создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии, 

     -способствовать формированию научного и православного мировоззрения,  

-создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля,   

-создать условия для воспитания уважения к другим культурам и обычаям. 

Задачи на уровне классного коллектива: обеспечить условия для воспитания 

духовных качеств личности, чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, 

взаимопомощи, отзывчивости, вежливости, отрицательного отношения к вредным 

привычкам, ценности физического здоровья, стремления к благочестивой жизни по 

заповедям Божьим.  

Задачи на личностном уровне: стремление к духовному возрастанию, 

формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических 

и социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, 

эмоционально-волевых). 

Воспитание, формируя такие качества личности учащегося как целеустремленность, 

ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает 

эффективность обучения.  

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах:  

а) подготовки к уроку; б) проведения урока; в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока (планирует личностные результаты урока);  

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;  

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности духовности, патриотизма, служения Родине,  

гражданственности, гуманизма;  

− примеры подвижнического подвига;  

- примеры жизнеописания святых; 

− факты о жизненной позиции и человеческих качествах ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей;  

− мировоззренческие идеи;  

− материал, формирующий мотивы и ценности учащегося в сфере отношений к природе.  

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения.  

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:  

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке;  

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу;  
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3) оптимального сочетания различных методов обучения: − репродуктивных методов 

(воспитание организованности, исполнительности, ответственности); − методов 

организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса);  

4) сочетания различных форм обучения: − групповая форма (воспитание умения достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах) − индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, 

настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности 

опоры на свои силы);  

5) использования воспитательной функции оценки;  

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности).  

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее:  

− постепенное наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться);  

− создание ситуации успеха; 

 –создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы;  

− поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. Само пространство класса, внешний вид 

учителя, его речь, стиль общения должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации 

учебных предметов. Мотивы и ценности учащегося в сфере православного воспитания 

формируются на уроке «Основы православной веры», отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Реализация задач 

развития эстетического сознания учащихся возлагается, прежде всего, на уроки 

предметных областей «Филология», «Искусство». Задача по формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы».  

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у учащихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

 − новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний;  

− многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 − эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование.  

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и учащихся на уроке. Формы обучения (работа в 

коллективе сверстников) включает гимназистов в отношения взаимодействия и 

сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям.  

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Цель модуля:  сформировать активную, динамично развивающуюся 

эффективную разновозрастную группу учащихся, объединить усилия для добрых и 
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полезных обществу дел, раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей, 

сформировать творческую, активную личности, создать благоприятные условия для 

самореализации и саморазвития. Это становится возможным через создание условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения гимназистов в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность гимназистам попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.       

Высшим органом гимназического самоуправления является Совет старшеклассников, 

состоящий из представителей ученического коллектива. Реализация деятельности 

гимназического ученического самоуправления осуществляется через проведение 

традиционных мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и 

родителей. 

              Задачи на общегимназическом  уровне: Уровень общешкольного коллектива 

предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. В гимназии активными учащимися-лидерами собирается Конференция 

старшеклассников. При организации общегимназического уровня самоуправления  

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общегимназических 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общегимназических 

традиций. 

На общем собрании учащиеся решают вопросы, связанные с участием 

гимназистов в самоуправлении, рассматривают и утверждают перспективный план 

самоуправления, планируют и организуют внеклассную деятельность учащихся, 

обсуждают и утверждаю планы подготовки важных мероприятий, организовывают 

дежурство по гимназии, поддерживают порядок в гимназии. 

Основные методы ученического самоуправления:  

общественное поручение - Совет старшеклассников может вынести решение о поручении 

выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и степени 

подготовленности к данному виду деятельности;   

общественное мнение - стимулирует общественную активность, формирует ответственное 

отношение к порученной общественной работе;  

убеждение - используется в целях формирования необходимой позиции учащегося; 

просьба - ориентирована на вовлечение в работу или активизацию его деятельности, 

связанной с самоуправлением;  

поощрение - проявляется в форме благодарности органов самоуправления или всего 

коллектива;  

личный пример - ответственное и инициативное выполнение обязанностей играет 

позитивную роль в управленческой деятельности;  

совет - метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, 

рекомендации товарищу в его деятельности.  

Задачи на уровне классного коллектива: Уровень классных 

коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень 

самоуправления дает учащимся возможность  раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана 

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. На этом уровне 

самоуправления решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 
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создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; 

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется классным руководителем и отражается в анализе воспитательной работы 

класса. 

Задачи на личностном уровне: формирование личностной активной гражданской 

позиции, развитие навыков сотрудничества, вовлечение большего числа гимназистов в 

творческую жизнь и развитие творческого потенциала, развитие навыков лидерского 

поведения и организаторских навыков, развитие уверенности в принятии ответственных 

решений, формирование культуры межличностных отношений через реализацию 

учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства, утренней молитвы и т.п. 

 

Уровень Среднее общее образование 

на общегмназическом уровне Дежурство классов по гимназии 

Согласно плана воспитательной работы гимназии 

на уровне классного 

коллектива 

Формирование классного коллектива через систему 

коллективных творческих дел 

на личностном уровне Закрепление ответственных в классе 

Самостоятельные проекты 

 

2.3.3.6. Модуль «Экскурсионная деятельность» 

Цель модуля: повышение эффективности учебной и воспитательной 

деятельности. Экскурсионная деятельность является важной составляющей православного 

воспитания. Особую роль среди экскурсионных поездок занимают паломнические 

поездки, которые выполняют важную роль в формировании православного мировоззрения 

и выполняют следующие функции: 

1. Духовно-просветительская функция. Дети и педагоги-паломники участвуют в соборной 

молитве, посещают литургии, участвуют в Церковных Таинствах, покланяются Святыням, 

подают требы, знакомятся с житиями Подвижников благочестия и их ролью в церковной и 

государственной жизни страны, что играет немаловажную роль в духовном возрастании 

людей. 

2. Общеобразовательная функция. Во время паломничества гимназисты узнают об 

истории мест, которые они посещают, их роли в духовной и культурной жизни России. 

Монастыри являлись и являются не только духовными, но и культурными центрами. 

Паломнические поездки позволяют лучше узнавать, понимать и любить историю и 

культуру. Это очень важно для современной России, так как большинство ее культурно-

исторических памятников одновременно и святыни Русской Православной Церкви. 

3. Миссионерская функция. Отправляясь в поездки с классом, своими родственниками, 

гимназист приводит к православной вере и членов своей семьи. Известны 

многочисленные случаи, когда путь человека к Богу начинался с паломнических поездок. 

4. Объединяющая (сплачивающая) функция. Поездки способствуют сплочению людей, 

объединенных общим делом. Такие поездки помогают воспринять и лучше почувствовать 

такие понятия как Христианская соборность, соборная молитва. 

Преимущество паломнических поездок является то, что они подходят для учащихся 

разного возраста и взрослых. Именно они являются одним из важнейших средств, с 

помощью которого можно неприметно, но действенно укреплять среди гимназистов 

благочестие и способствовать воспитанию детей в духе веры и благоговения к святыне. 

 Помимо паломнических поездок, безусловно, в гимназии существует традиция 

экскурсионных поездок, не связанных с православным аспектом. Большая часть 
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экскурсий направлена на расширение межпредметных связей, что способствует 

качественному освоению знаний и формированию навыков по использованию этих знаний 

при осуществлении практической деятельности. С учетом того, что экскурсии проводятся 

вне гимназии, они позволяют перенести учащихся в новую для них среду, использовать 

новые технологии обучения учащихся как инструмент во внеурочной 

деятельности. Экскурсии способствуют развитию навыков наблюдательности, работы с 

большими объемами информации, представленной в наглядной форме; эстетическому 
воспитанию детей и формированию уважительного отношения к природным ресурсам; 
расширению кругозора, знакомству с природой и культурой родного края; знакомству с 

народными промыслами, культурой и историей различных этносов; получению знаний об 
истории родного края, города и своей семьи. 

Задачи на общегимназическом уровне: повышение культурно-образовательного 

уровня учащихся и их родителей, формирование разновозрастной общности всех 

участников образовательной деятельности в неформальных условиях.  

Задачи на уровне классного коллектива:  помимо познавательной 

направленности, коллективные поездки способствуют раскрытию лучших человеческих 

качеств, таких как: дружелюбие, общительность, терпимость; формируют ответственность 

друг за друга; развивают чувство коллективизма и патриотизма. В поездках 

вырабатываются такие человеческие качества как выносливость, терпение, 

самоорганизация, любознательность, коммуникабельность, взаимовыручка. Экскурсии 

создают благоприятные эмоциональные условия, развивают познавательную 

деятельность, сплачивают учащихся одним общим делом. 

Задачи на личностном уровне: совместные экскурсии знакомят детей с 

культурным наследием нашей страны, дают возможность расширить их кругозор, 

приобщиться к общей мировой культуре. На экскурсиях обучающиеся могут не только 

наблюдать те или иные объекты, ситуации, но и имеют возможность участвовать в них, 

подражая деятельности взрослых, знакомиться с предметами и явлениями окружающей их 

жизни. Задачи экскурсионной деятельности: развитие эмоционально-чувственной сферы 

учащихся, повышение их образовательного уровня, повышение культурного уровня 

учащихся, воспитание патриотических чувств к Отечеству. расширение и развитие общего 

кругозора учащихся, формирование потребности саморазвития. 

Основные дела: поездки в культурно-образовательные учреждения города, 

области, совершение поездок в другие города. Приоритетными направлениями работы в 

рамках этого модуля являются:  

- посещение и изучение культурного наследия различных субъектов РФ; 

 -организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по освоению 

культурного потенциала и исторического наследия Нижегородского края;  

- организация поисковой и проектной деятельности учащихся по изучению истории 

Сормовского района 

При планировании экскурсионных поездок классный руководитель особое внимание 

уделяет мероприятиям, направленным на укрепление основ духовно-нравственной 

культуры России. 

 

Уровень Основное общее образование 

на общегимназическом 
уровне 

Изучение памятных мест, православных святынь   
города Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

на уровне классного 
коллектива 
на личностном уровне 

 
Экскурсии, паломнические поездки помогают гимназисту расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
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социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

паломнических поездках создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 

2.3.3.7. Модуль «Профориентация» 

Цель модуля: создать систему ключевых дел, способствующих формированию у 

гимназистов профессионального самоопределения в соответствии с направленностью 

личности, с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть 

ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире 

информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять 

полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, видеть свои 

слабые места и уметь работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться. 

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность к 

самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, 

к социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое 

сочетание общих и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности 

является познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь 

взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", 

"Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть автором 

собственной жизни. 

Принципы профориентационной работы в гимназии:  

-Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.  

-Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.  

-Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

-Взаимосвязь гимназии, семьи, профессиональных учебных заведений.  

- Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

В 10-11 классе в профориентационной  работе приоритетом является обучение действиям 

по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в 

избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности. 

Это осуществляется через: 

Задачи на общегимназическом уровне: создание профориентационных событий, 

организация  сотрудничества с базовыми предприятиями и организациями, ВУЗами 

региона.  

Задачи на уровне классного коллектива: обеспечение профпросвещения, 

профдиагностики, профконсультации учащихся, формирование знания об отраслях 

хозяйства страны, об организации их производства, современных технологиях, 

профессиях, путях продолжения образования и профессиональном пути. 

Задачи на личностном уровне: формирование готовности к саморазвитию  и 

непрерывному образованию, социально ответственной личности, готовой к 

профессиональному выбору. Для этого осуществляется: 

-индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
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образования и выбора профессии;  

-индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

-помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора;  

-вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование 

границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие 

индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;  

-помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках;  

-помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде;  

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности. 

Профориентацинная работа в гимназии концентрируется вокруг создания 

профориентационных событий, являющихся частью календарного плана воспитательной 

работы. Изучение мира профессий реализуется по различным направлениям.  

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями и организациями (завод «Красное Сормово», Сормовский 

хлебозавод, Сормовская кондитерская фабрика, пожарная часть, войсковая часть и пр.).  

Основными направлениями профориентационной работы в Гимназии являются:  

-Профессиональная информация. 

-Профессиональное воспитание.  

-Профессиональная консультация.  

               Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах.  

               Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеурочной деятельности (например, мастер-

классы), общественно полезному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на 

практическом опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на 

этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер.  

Виды и формы профориентационной работы:  

−  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

− профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания обучающихся 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 − экскурсии на предприятия и в организации. 

 

Уровень Среднее общее образование 
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на обще- 
гимназическом 
уровне 

Циклы профориентационных тематических классных часов с 
участием представителей организации 

на уровне классного 
коллектива 

Тестирования, экскурсии на производства 

на личностном уровне Индивидуальная диагностика профессиональных склонностей 

и профессионального потенциала учащегося, его 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии 

 

2.3.3.8. Модуль «Гимназические  медиа» 

Цель модуля: развитие медиасреды гимназии как механизма эффективного 

формирования информационного мышления и социальной активности  гимназистов и их 

родителей.   

Задачи на общегимназическом уровне: в рамках выполнения задания по 

построению цифровой школы переход на использование инновационных технологий, 

освоение пространства медиа возможностей по информированию, обучению и мобилизации 

всех участников воспитательного процесса. 

Задачи на уровне классного коллектива: формирование актива класса, 

обобщающего информацию о жизни класса в виде информационных зарисовок, журналов, 

альбомов.  

Задачи на личностном уровне: получение навыков коммуникации, знаний основ 

журналистики, опыта работы в команде, умения презентовать свою работу. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

а) гимназическая листовка «Зеркало души», на страницах которой освещаются наиболее 

интересные события жизни образовательного учреждения, участие гимназистов в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, спортивных соревнованиях,. Редакция газеты 

организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; Периодичность 

выхода гимназической листовки  – раз в месяц в течение учебного года.  

б)  Разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее интернет-страницу 

в социальной сети «ВКонтакте» с целью освещения деятельности гимназии в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к событиям, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для гимназии  вопросы. 

 

Уровень Среднее общее образование 

на общегимназическом 
уровне 

Работа сайта гимназии 
Гимназическая листовка «Зеркало души» 
Интернет – страница «ВКонтакте» 

на уровне классного 
коллектива 

 Формирование актива класса, обобщающего информацию о 
жизни класса в виде информационных зарисовок 

на личностном уровне Индивидуальное участие 
 

2.3.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Цель модуля:  создание воспитывающего пространства в соответствии с их 

педагогической целесообразностью. 

Задачи на общегимназическом уровне: сохранение и развитие  в гимназии своей, 

уникальной модели обустройства жизненного пространства учащихся, внешнего облика 

гимназии и представление о том, как каждый элемент среды должен работать на воспитание.  



133 

 

 

 

Задачи на уровне классного коллектива: школьный кабинет как творческая 

мастерская классного руководителя и классного коллектива, создание комфортной 

благоустроенной среды взросления, где каждый элемент способствует личностному 

развитию. 

Задачи на личностном уровне: предметно-эстетическая среда способствует 

формированию у ребенка отношения к гимназии как к «своей», создание психологически 

комфортной обстановки. 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются:  

−выбор и оформление совместно с учащимися, родителями интерьера гимназических  

помещений: классов, школьных коридоров, актового зала, цветовой отделки, освещения и 

т.д.;  

−размещение и оформление уголков православных святынь в кабинетах; 

−размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

учащихся с разнообразием эстетического осмысления мира;  

- размещение на гимназическом новостном стенде фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах 

с интересными людьми и т.п.);  

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в рабочем состоянии около библиотеки стеллажей свободного 

книгообмена (буккроссинг), на которые желающие учащиеся, родители и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие;  

−благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

учащимся и своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

учениками; 

– оформление пространства проведения тематических событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

− совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой гимназической 

символики (эмблема, логотип), используемой как в повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации;  

− акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах. 

 

Уровень Среднее общее образование 

на общегимназическом уровне Участие в экологических акциях 

волонтерского движения гимназии на уровне классного 

коллектива 

на личностном уровне Бережливое отношение к интерьеру и 

имуществу гимназии 

 

2.3.3.10. Модуль «Безопасность» 

Вопросы безопасности детей как в стенах гимназии, так и за его пределами, в 

последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать 

учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности,  антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на 
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дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 

в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в 

том числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую 

деятельность.  

1.Профилактика детской дорожной безопасности. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся.  

Основные задачи:  

-увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

-привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

-учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения;  

 -организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На уровне среднего общего образования:  

-тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

-практические занятия по правилам дорожного движения,  

-инструктажи, беседы, классные часы,  

-внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

-изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по 

правилам перевозки пассажиров. 

2.Профилактика пожарной безопасности.  

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают.  

На уровне среднего общего образования:  
-тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

-практические занятия по пожарной безопасности, 

- тематические беседы и классные часы,  

-экскурсии в пожарную часть, 

-проведение занятий для гимназистов младших классов, 

-встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

-практикум «Пожарная эвакуация»,  

3. Профилактика экстремизма и терроризма. Направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; создание психологической безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей 

проявления агрессии; формирование уважительного отношения к ценностям, историческому 

и культурному наследию России как многонационального государства; расширение 

возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, 

занятий спортом.  

Основные задачи профилактики экстремизма и терроризма в образовательной среде:  

-формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности;  
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-повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов;  

 -развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов;  

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания.  

Исходя из задач, в гимназии работа организована по следующим направлениям:  

-информирование учащихся о терроризме;  

-формирование толерантности у учащихся, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; снижение у учащихся 

предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способствует 

совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, 

ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров;  

-формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека.  -создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На уровне среднего общего образования: 

-классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

-участие в Неделе безопасности;  

-библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»;  

-тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?»  

-тематические классные часы (беседы)  с сотрудниками правоохранительных органов 

«Административная и уголовная ответственность за правонарушения»;  

-просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

-конкурс плакатов антитеррористической направленности. 

4. Профилактика правонарушений. Важно сформировать у учащихся личностные качества, 

необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.  

На уровне среднего общего образования: 

-Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению;  

-Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»;  

-Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;  

-Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по применению»;  

-Беседы об ответственности с сотрудниками полиции. 

Уровень Среднее общее образование 

на общегимназическом 
уровне 

Практикумы «Пожарная тревога»,  
«Действия по сигналу об эвакуации» 

Беседы с сотрудниками правоохранительных органов, 
с представителями МЧС о безопасности 

на уровне классного 
коллектива 

Тематические классные часы 

на личностном уровне Индивидуальные профилактические беседы  
 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 
В гимназии главным механизмом построения и реализации воспитательных задач 

является успешное взаимодействие с семьей.  

Цель модуля:  развитие социального партнерства гимназии и семьи с целью 

формирования у детей высокого уровня духовно-нравственного развития на основе 

приоритетного права родителей в воспитании детей.   

Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни гимназиста. При разработке и осуществлении программы 

Гимназия использует различные формы взаимодействия: 
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 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

православных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации различных направлений воспитания гимназистов на ступени основного общего 

образования; 

- организация лекториев, бесед с батюшкой для родителей по вопросам религиозного 

образования и воспитания («Духовные основы христианской семьи», «Совместное участие в 

воскресных богослужениях как залог семейного благополучия», «Православные традиции в 

воспитании детей», «Житийная литература и семейные чтения как средство христианского 

воспитания», «Личный благочестивый пример родителей – основа духовного развития 

ребенка», «Роль поста в жизни православного христианина» и т.д.); 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в гимназии; 

изучение семейных традиций; 

 совместное участие детей, родителей и педагогов в Богослужениях; 

 совместное участие в общегимназических делах; 

 участие в благотворительных акциях; 

 организация совместных паломнических поездок. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно приоритетных направлении в рамках данного модуля. Права и 

обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации». Система работы гимназии по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания гимназистов основана на следующих принципах: 

 совместная деятельность педагогического коллектива гимназии семьи и Церкви в 

определении основных направлений деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся,  

 создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовать 

полученные знания в личный духовный опыт, укреплять в детях навыки 

христианского благочестия и добродетельной жизни; 

 формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу, Отечеству и 

ближнему; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, диспут, 

родительский лекторий со священнослужителями, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, тренинг для родителей и др. 

Задачи на общегимназическом уровне: повышение роли семьи через осознание 

роли этого социального института, понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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воспитание уважения и почтительного отношения к родителям; формирование у учащихся 

мотивации к созданию крепкой семьи в будущем; создание идеала доброй христианской 

семьи. 

Работа с родителями включает следующие направления:  

а) повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей, воспитание 

социальной ответственности родительства. Осуществляется: 

Уровень Среднее общее образование 
на общегимназическом уровне Проведение массовых общегимназических мероприятий 

на уровне классного 
коллектива 

Тематические родительские собрания,  
реализация плана воспитательных мероприятий  

на личностном уровне Индивидуальная работа с семьями 

 

б) педагогическое консультирование родителей. Педагогическое консультирование 

родителей нацелено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на 

данный момент и для конкретных семей. Предусматриваются как коллективные, так и 

индивидуальные формы работы. Педагогическое консультирование осуществляют: педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители, а по проблемам, связанным с 

усвоением конкретных учебных предметов – учителя-предметники.  

Осуществляется: 

Уровень Среднее общее образование 
на общегимназическом уровне Встречи со специалистами «вопрос-ответ» на 

родительских собраниях 
на уровне классного коллектива Встречи со специалистами «вопрос-ответ» на 

родительских собраниях 
на личностном уровне Индивидуальная работа с семьями 
в) расширение участия родителей в управлении учреждением.  Сотрудничество 

осуществляется через работу в Совете гимназии, и родительских комитетах классов. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и 

учащихся в общегимназических мероприятиях. 

Осуществляется: 

Уровень Среднее общее образование 

на общегимназическом уровне Участие в Совете гимназии 
на уровне классного коллектива Работа родительских комитетов классов 
на личностном уровне Учет индивидуальных потребностей семей и изучение 

уровня удовлетворенности организацией 
воспитательного процесса 

 

 2.3.4. Анализ воспитательного процесса гимназии. 

2.3.4.1. Основные направления самоанализа воспитательного процесса. 

             Самоанализ организуемой в Гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным Гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами Гимназии.    Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Гимназии, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 



138 

 

 

 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития учащихся 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-

психологом, заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития гимназистов является педагогическое наблюдение, мониторинговое 

исследование по диагностике личностного роста учащихся. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

                 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого 

класса (какова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?). 

 

Субъекты анализа: 

Обучающиеся, 

Классные руководители,  

Родители. 

Формы: 

Классный час Родительское собрание. 

Индивидуальное собеседование с зам. по ВР 

Заседание методического объединения классных руководителей. Итоговый педагогический 

совет гимназии.  

Мониторинговые исследования и наблюдения, проводимые классными руководителями, 

педагогом-психологом, четвертные отчеты о проводимых в гимназии мероприятиях и их 

результаты, итоговый годовой анализ воспитательной работы гимназии по направлениям. 

 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии  

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе, методическим объединением классных руководителей. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей. 
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 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;  

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

-качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;  

-качеством проводимых в гимназии экскурсий, паломнических поездок;  

-качеством профориентационной работы гимназии;  

-качеством работы школьных медиа;  

-качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

-качеством организации мероприятий по безопасности жизнедеятельности учащихся; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

     Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Субъекты анализа: 

• Педагогические и руководящие работники,  

Представители обучающихся и родителей.  

Формы: 

• Классные часы. 

• Родительское собрание. 

• Заседания органов самоуправления обучающихся. 

• Заседания родительских комитетов. 

• Индивидуальное собеседование с зам. по ВР 

 

 

А Н К Е Т А (общая) 

для самоанализа организуемой в гимназии  

совместной деятельности детей и взрослых, для определения степени удовлетворенности 

воспитательным процессом гимназии  

Оцените качество организуемой в нашей гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после  

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке 

Проблемы, которых следует 

  избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общегимназических ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству 

гимназистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

гимназистов 

 

 



140 

 

 

 

Участие гимназистов в 

этих делах 

принудительное, 

посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие гимназистов в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой и взаимной 

поддержкой 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к другу 

 

Качество организуемых в  гимназии курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

гимназии организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В гимназии реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно- 

оздоровительная,туристско- 

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие гимназистов в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для гимназистов 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак 

не представлены в 

гимназии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, в 

социальных сетях,  на 

концертах, ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для 

большинства 

школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 
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Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно они 

могут повлиять в школьной жизни и 

знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или другое дело 

Качество проведения экскурсионной деятельности в гимназии 

Экскурсии и паломнические 

поездки носят формальный 

характер и не интересны 

детям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии и паломнические 

поездки интересны детям, план 

поездок обсуждается классным 

руководителем совместно с 

родителями и детьми 

Качество профориентационной работы гимназии 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовности 

к планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда  

педагогов, психолога с 

привлечением социальных партнеров 

                                     Качество работы гимназических медиа-групп 

Деятельность гимназической 

интернет-группы скудна и 

неитересна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детельность гимназической 

интернет-группы (сайт гимназии, 

соц.сети) интересна и постоянно 

обновляется 

Качество оформления гимназии, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению гимназии 

не уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство гимназии оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, 

предусматривает зоны как тихого, так 

и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 
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пространства для детей оформления школьных помещений 

В оформлении гимназии не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление гимназии часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная 

жизнь гимназии 

Содержание плакатов, 

стендов, пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на 

них редко обращают 

внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее нормах 

и традициях 

         Качество освещения вопросов безопасности детей 

 

 Вопросы безопасности не 

освещаются в достаточном 

количестве педагогами 

гимназии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Получение детьми знаний о 

безопасности жизнедеятельности 

являются актуальными и важными 

для педагогического коллектива  

Качество взаимодействия гимназии и семей гимназистов 

Родители безразлично к 

участию ребенка в 

школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Родители поддерживают участие 

ребенка в школьных делах, могут 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах гимназии 

Работа с родителями 

сводится преимущественно 

к информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Гимназии удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его формы 

востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в 

конфликты, нередко 

привлекая к ним 

учеников класса. В 

организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогают и поддерживают их, 

выступают с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогают в их 

реализации 

 

2.3.4.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

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 процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе гимназии (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

прозрачности правил поощрения (согласно Положению о поощрении обучающихся, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей, 

законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 

В гимназии применяются следующие формы поощрения: 

 медаль «За особые успехи в учении»; 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За отличные успехи»; 

 грамота «За активное участие в жизни гимназии» 

 грамота (дипломом, сертификат участника); 

 благодарственное письмо; 

 занесение на доску почета Гимназии, награждение родителей (законных представителей) 

обучающихся благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Ведение электронного портфолио (в соответствии с Положением о портфолио 

учащегося) – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 
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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, призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью, преодоление трудностей в освоении ООП СОО, 

оказание психолого- педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и обеспечивает: 

– поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

педагогов Учреждения, семьи и других институтов общества; интеграцию данной категории 

обучающихся в Учреждении; 

– оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

– создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

– выявление, поддержку и развитие одаренных и мотивированных обучающихся, психолого-

педагогическую помощь в адаптации обучающихся к образовательному процессу, 

психолого-педагогическую помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, 

сохранение психологического и физического здоровья; создание оптимальных условий для 

гармоничного развития одаренных детей. 

 
2.4.1 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  

Цели коррекционной работы: 

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с особыми образовательными потребностями и их родителям (законным 

представителям);

– осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с особыми образовательными потребностями при освоении ООП СОО;

– формирование социальной компетентности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе.

Задачи: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся при 

освоении ими ООП СОО;

– определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями;

– осуществление профилактических мероприятий по предупреждению возникновения проблем 

в обучении, развитии и воспитании обучающихся;

– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей;
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– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;

– оказание помощи обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации, выбора образовательного и профессионального маршрута, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации;

– участие в проведении различных по форме мероприятий по психологическому 

просвещению педагогов и родителей, имеющие своей целью расширение их 

представлений о природе одарѐнности, об особенностях обучения и воспитания одарѐнных 

детей; развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов;

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам;

– психологическое обеспечение образовательного процесса.

Объект психолого-педагогического сопровождения – образовательный процесс, 

предмет деятельности – ситуация развития обучающегося, которая представлена как 

система отношений его с миром, окружающими людьми и с самим собой. 
 

2.4.2 Перечень и содержание  индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма Сроки Ответствен

ные 

Диагностическое направление работы 

1. Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся при освоении 

ООП СОО 

Индивидуальная Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководител

ь, учителя- 
предметники 

2. Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания обучающихся. 

Индивидуальная сентябрь Классны

й 

руковод

итель, 

социальн

ый 
педагог 

3. Проведение комплексной 

социально- психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Индивидуальная октябрь Педагог-
психолог 

4. Проведение аттестации 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

инвалидов, по 

учебным предметам, определение 
динамики освоения ими ООП СОО, 

основных трудностей. 

Индивидуальная в
 течени
е учебного 
года 

Учителя 
предметники 
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Коррекционно-развивающее направление 
работы 

5. Реализация 

 комплексного 

индивидуально

 ориентированн

ого социально-психолого-

педагогического 

и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с

 особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Индивидуальная В течение 
года 

 

Педагог-
психолог 

6. Организация и

 проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения (при необходимости) 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 
года  

 

Педагог-
психолог 

7. Коррекция и развитие

 психических функций, 

  эмоционально-

волевой, 
познавательной и речевой сфер 

Индивидуальная, 

групповая 

В 
года 

течение Педагог-
психолог 

8. Развитие УУД в 

соответствии с 

требованиями СОО 

Групповая В 
года 

течение Классны

й 

руковод

итель, 

учителя- 
предметники 

9. Формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных 
состояний 

Индивидуальная, 
групповая 

В 
года 

течение Социальный 
педагог 

10. Развитие форм и навыков 
личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции 

Групповая В 
года 

течение Классный 
руководитель 

11. Развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования, 
профессионального самоопределения 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Социал

ьный 

педагог 

12. Формирование навыков получения и 

использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель, 

учитель 

информатики 

13. Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Индивидуальная В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель, 

социальн
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ый 
педагог 

Консультативное направление работы 

14. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидов, 

единых для всех 
участников образовательного 
процесса 

 Сентябрь Руковод

ители 

Учрежде

ния 

15. Консультирование специалистами 
(педагогом-психологом, 

медицинскими работниками) 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидов 

Групповая Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

медицинские 

работники 

16. Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания 

и приемов обучения 

обучающегося с   ОВЗ и инвалидов 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель, 

социал

ьный 

педаго

г 

17. Консультационная поддержка и 

помощь, направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ и инвалидов 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями 

и 
психофизиологическими 
особенностями 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель, 

социальн

ый 

педагог 

18. Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся (обсуждение вопросов 

успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора 

необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его 

обучения, методические 

консультации в 

виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов 

программы) 

Индивидуальная В течение 

года 

Классны

й 

руковод

итель, 

учителя- 

предметники 
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19. Оказание психологической 

помощи талантливым и 

одарѐнным детям, родителям и 

педагогам в решении 
возникающих у них проблем 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Педагог-
психолог 

Информационно-просветительское направление работы 

20. Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности обучающихся 

с особыми 
образовательными потребностями, их 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических работников 

Групповая В течение 

года 

администрац

ия, 

классны

й 

руковод

итель 

21. Беседы, печатные 

материалы, направленные 

на разъяснение 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим 

работникам, вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Руководител

и 

Учреждения, 

классный 

руководител

ь 

22. Содействие в повышении 

квалификации педагогов, 

работающих с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальная В 
соответстви 

и с планом 

курсовой 

подготовки 

Заместитель 

директора 

23. Реализация комплексной системы 
мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной 

ориентации 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Социальный 
педагог, 

классный 

руководитель

, учителя- 
предметники 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии таковых) 

Психолого-медико-социальное сопровождение оказывается обучающимся на 

основании заявления (согласия) в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА 

(для инвалидов). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

предусматривающая с учетом особенностей здоровья обучающегося создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, 
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попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются педагогом-психологом, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, классным руководителем и 

учителями-предметниками. 

Медицинское сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляются медицинскими работниками, закрепленными за 

Учреждением, и включает 

– Обследование состояния здоровья обучающегося (анализ данных медицинской карты, при 

необходимости направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 

медицинской карты), изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в 

случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПРА родителями (законными 

представителями) в Гимназии).

– Анализ состояния здоровья обучающегося и реализация рекомендаций по итогам 

диспансеризации и ИПРА (изучение итогового заключения педиатра после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов,  доведение рекомендаций до  сведения

родителей (законных представителей), классного руководителя, реализация рекомендаций 

согласно ИПРА. 

– Динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 
детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия таковой 

необходимости).

Педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляет классный руководитель и учителя-предметники, оно 

включает: 

– Наблюдение динамики освоения обучающимся ООП СОО (динамический анализ 
эффективности учебной деятельности обучающегося на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ).

– Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи (коррекционная 

помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной 

деятельности)

– Экспертно-методическая деятельность (участие в заседаниях психолого-медико- 

педагогического консилиума, в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программа (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи).

– Консультационная работа (консультации с родителями (законными представителями) 
обучающегося при разработке и в ходе реализации адаптированной образовательной 
программы, в ходе обучения).

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в рамках реализации основных направлений работы 

педагога-психолога, и включает: 

– Диагностическое направление деятельности:

– Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов к обучению на уровне среднего общего образования (беседа, наблюдение, 

мониторинг, анализ сведений медицинской карты) 

– Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению 

на уровне среднего общего образования (наблюдение классных руководителей, педагога-

психолога, беседа с родителями (законными представителями) о ребенке, групповая 

диагностическая социометрическая методика). 

– Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно- развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ и инвалидов (динамическое 

наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 

выявлению динамики развития). 

– Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов, 

склонностей и возможностей (динамическое наблюдение, профориентационные методики). 

– Коррекционно-развивающее направление деятельности (индивидуальные и (или) 
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групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 

является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 

коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ и инвалидов).

– Консультативное направление (индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей по запросу; индивидуальное консультирование классных руководителей 

(по запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидов; консультации по итогам проводимых 

диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно- 

развивающей работы; индивидуальное консультирование учителей по вопросам 

особенностей работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами; индивидуальное 

консультирование обучающихся с ОВЗ и инвалидов (по их запросам и профориентации).

Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом Учреждения 

и включает: 

– Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, и инвалида (анкетирование родителей (законных представителей)

и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой 

воспитывается обучающийся). 

– Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по результатам диагностики 
социально незащищенных семей, семей «группы риска»).

– Беседы и консультации для родителей (законных представителей) по плану и по мере 

необходимости (разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и 

обязанностей по отношению к детям и Гимназии; обсуждение с обучающимися их 

интересов и склонностей в сфере дополнительного образования, будущей 

профессиональной самореализации).

– Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 

работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося в рамках системной коррекционной работы, а также совместная 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 

инспекторами ОДН (при существовании таковой необходимости).

 
2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

социальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Организационно-управленческой формой психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся является школьный психолого- педагогический консилиум. 

Задачи школьного психолого-медико-педагогический консилиума: 

– защита прав и интересов обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– диагностика по проблемам развития; 

– выявление обучающихся, требующих особого внимания специалистов; 

– разработка адаптированной образовательной программы; 

– консультирование всех участников образовательных отношений по возможным путям 

решения школьных трудностей. 

Механизм взаимодействия в ходе осуществления коррекционной работы и 

обучения осуществляется посредством единства урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, через формы работы педагогических работников, через возможности 

социальной адаптации посредством дополнительного образования: 

Механизм взаимодействия педагогического коллектива в 

осуществлении образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов через различные формы 

работы 
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Учителя-предметники Педагог-психолог, социальный 

педагог, классный руководитель 
Педагоги 

дополнительного 

образования учреждений 

дополнительного 

образования 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

создание специальных 

образовательных условий 

(режим и форма обучения, 

необходимые методы, 

приѐмы, средства и пособия 

обучения, приспособленная 

среда обучения) 

диагностика, беседы, 

консультации, коррекционно- 

развивающие занятия, 

воспитательные мероприятия 

кружки, секции, клубы, 

студии по интересам и 

возможностям в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

 

Организация взаимодействия по осуществлению коррекционной работы внутри 

Учреждения и система связей со специалистами других учреждений 

Внешние 
связи 

Направления 
деятельности 

Участники 

Психолого-медико- диагностика по проблемам Заместитель директора, 

педагогический 
консилиум 

развития;   выявление 

обучающихся, требующих 

особого      внимания 

специалистов;  разработка 

адаптированной 

образовательной программы; 

консультирование     всех 

участников образовательных 

отношений по возможным 

путям решения   школьных 

трудностей 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя, медицинский 

работник (по 

согласованию) 

Медицинские 
учреждения 

определение статуса 

ограничений возможностей 

здоровья 

Медицинские 

работники  лечебно-

профилактических 

учреждений 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования и 

допрофессиональной 

подготовки различной 

направленности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Органы и структуры, 

обеспечивающие 

социальную защиту 

обучающихся 

взаимодействие  и сотрудничество в работе по социальной защите обучающихся с ОВЗ и их 

социальной адаптации 

КДН и ЗП, 

Управление социальной 

защиты населения 

Взаимодействие субъектов сопровождения обучающихся с повышенными 

образовательными потребностями 

Участники Функции Содержание 
деятельности 
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Заместители 
директора 

Организационная 

Информационная 

Контролирующая 

Координирующая 

Методическая Аналитическая 

1.Осуществление 

организации и 

координации процесса 

сопровождения 

обучающихся. 

2Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспитания, 

обучения их детей. 

3. Коррекция 

деятельности субъектов 

процесса на основе 

мониторинга и анализа 

их работы. 

4. Организация 

методического оснащения процесса 
сопровождения 
обучающихся, 
методической помощи 
педагогам. 

Педагог-психолог Диагностическая 

Информационная 

Коррекционная  

Развивающая 

 Аналитическая 

1. Осущест

вление психологической 

диагностики (начальной, 

текущей, итоговой) всех 

субъектов процесса. 

Сбор и анализ 

 результа

тов педагогической 

диагностики. 

2. Просвещение 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов по проблемам 

выявления, 

сопровождения и 

развития одаренности. 

3. О

организация 

мероприятий по 

адаптации и 

социализации 
обучающихся. Коррекция 
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  эмоциональных и 

поведенческих 

нарушений. 

4. Участие в развитии 

обучающихся с 

повышенными 

образовательными 

потребностями 

(индивидуальные 
и групповые занятия, 
оказание помощи 
педагогам). 

Педагогические 
работники 

Информационная 

Развивающая 

Исполнительская 

Координирующая 

Аналитическая 

1. 1Сотрудничество с 

родителями (законными 

представителями) с целью распространения информации по особенностям одаренного ребенка. 

2. Определение 

педагогических задач 

сопровождения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся и 

потребностей семьи. 

3. Учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

осуществление 

дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

4. Осуществление 

координации 

деятельности учителей-

предметников. 
Семья Развивающая Активное участие в 

преобразовании среды 
развития ребенка. 

 

Формы работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями: 

1. Учебные предметы, курсы (учет индивидуальных возможностей обучающихся, 

повышение степени самостоятельности обучающихся, расширение познавательных 

возможностей обучающихся, формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности). 

2. Внеурочная деятельность по учебным предметам (представление широкого спектра 

форм внеурочной деятельности, повышение мотивации обучающихся к изучению учебных 

предметов, развитие творческих способностей обучающихся). 

3. Олимпиады, интеллектуальные конкурсы (расширение познавательных 

возможностей обучающихся, повышение мотивации обучающихся к изучению учебных 

предметов, развитие соревновательных качеств). 

4. Научное общество обучающихся (привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности, формирование аналитического и критического 

мышления обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований). 

5. Кружки, студии (развитие творческих способностей обучающихся, содействие в 

профессиональной ориентации, самореализация обучающихся во внеурочной 

деятельности). 
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6. Индивидуальный учебный план (создание индивидуальной траектории развития 

личности обучающегося). 

 

2.4.5 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами (при наличии) 

В результате реализации программы коррекционной работы планируется 

достижение следующих результатов работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Для руководителей и педагогического коллектива: 

– своевременное выявление обучающихся «группы риска»; снижение количества 

обучающихся «группы риска»; 

– достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

СОО всеми обучающимися; 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

– удовлетворенность достигнутыми результатами работы, предложенными разнообразными 

видами образовательной и внеурочной деятельности; 

– появление и осознание чувства уверенности в собственных возможностях и способностях, 

снижение уровня агрессивности, тревожности; 

– активизация творческой активности, способности самостоятельно использовать 

приобретенные знания в разнообразных жизненных условиях, выбор формы реализации 

творческого потенциала; 

– повышение учебной мотивации, рост активности и самостоятельности; 

– усиление поведенческой ориентации на нравственные, культурные и духовные ценности, 

принятие социальных норм поведения; 

– расширение коммуникативных связей в процессе совместной деятельности, улучшение 

социальной инициативы, способности к целеполаганию. 

Для обучающихся с повышенными образовательными потребностями: 

– повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в образовательных 

областях, к которым у них есть способности; 

– повышение уровня владения ключевыми компетенциями; 

– успешная социализация обучающихся с повышенными образовательными потребностями в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования; 

– удовлетворенность обучающихся результатами своей деятельности; 

– увеличение числа обучающихся с повышенными образовательными потребностями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. К обязательным предметам относятся: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика»,   «Информатика»,   «История»,   «Обществознание»,   «География»,   

«Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет "Математика" (предметная область "Математика и информатика") 

представлен в виде трех учебных курсов: "Алгебра и начала математического анализа", 
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"Геометрия", "Вероятность и статистика". 

В обязательную часть учебного плана включено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Изучение учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный 

язык» не осуществляется по причине отсутствия заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей Гимназии 

(кадровые условия). 

Часть учебного плана, 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, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

В Гимназии реализуется учебный план универсального профиля. На углубленном уровне 

изучаются предметы «История» и «Обществознание». Время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений использовано на: 

 элективные курсы по выбору обучающихся («Практическая грамматика», 

«Основы православной культуры», «Избранные разделы математики в старшей школе», 

«Практикум по обществознанию», «Информационные технологии. Основы 

программирования на Python»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося 2413 часов. 

С учетом потребностей обучающегося и его родителей (законных представителей) 

составляется индивидуальный учебный план. 

 

Недельный учебный план 

(универсальный профиль) 

 
Образовательная 

предметная область 

Учебные предметы Уров

ень 

 

 кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

за 2 

года    10 класс 11* 

класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 6 

Общественно-

научные предметы 

История У 3 3 6 

Обществознание У 4 4 8 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 5 

Геометрия Б 2 1 3 

Вероятность и статистика Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 24 

 

Естественно-научные 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 
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предметы Биология Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1  1 

итого  30 29 59 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Курсы по выбору (элективы)                                      не более  

                                                                                             4-х 

Не 

более 5 

 

Основы православной культуры  1   

Избранные разделы математики в старшей школе  1   

Практическая грамматика  1   

Информационные технологии. Основы 

программирования на Python 

 1   

итого  4 5 9 

Максимальная нагрузка в неделю  34 34 68 

 

 

 

11 

класс 

Практикумы по учебным предметам по 

выбору обучающихся (не более 5) 

Количество часов в 

неделю 

Практикум по иностранному языку 1 

Практикум по истории 1 

Практикум по обществознанию 1 

Практикум по информатике 1 

Практикум по физике 1 

Практикум по химии 1 

Практикум по биологии 1 

 

Годовой учебный план 

(универсальный профиль) 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет, 

курс 

 

Уровень 

Количество часов в 

год 

Количес

тво часов 

за 2 года 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 66 134 

Литература Б 170 165 335 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 99 201 
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Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 
Б 

136 132 268 

Геометрия 102 99 201 

Вероятность и 

статистика 

34 33 67 

Информатика Б 34 33 67 

 
Естественно-

научные     

предметы 

Физика Б 34 33 67 

Химия Б 34 33 67 

Биология Б 34 33 67 

Общественно- 

научные 

предметы 

История У 68 66 134 

Обществознание У 68 66 134 

География Б 68 - 68 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 67 

 Индивидуальный 

проект 

 34 - 34 

 Курсы по выбору 

учащихся 

ЭК 136 165 301 

ВСЕГО ЧАСОВ  1258 1155 2413 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

 1258 1155 2413 

 

11 

класс 

Практикумы по учебным предметам по 
выбору обучающихся (не более 5) 

Количество часов в год 

Практикум по иностранному языку 33 

Практикум по истории 33 

Практикум по обществознанию 33 

Практикум по информатике 33 

Практикум по физике 33 

Практикум по химии 33 

Практикум по биологии 33 
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В 2023/2024 учебном году в 11 классах реализуется учебный план 

универсального профиля в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства просвещения России от 11.12.2020 г. № 712): 

Учебный план 11 класса 

(универсальный профиль ) 

 

Образовательная 

предметная область 

Учебные предметы  

 кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Уровень  11 класс 

2023-2024 

 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 99 

Литература Б 3 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/0 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 0/1 16 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 99 

Общественные 

науки 

История Б 2 66 

Обществознание Б 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 132 

Информатика Б 1 33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 33 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 66 

Астрономия  Б -  

Химия Б 1  33 

Биология Б 1 33 

География Б 2 66 

 Индивидуальный проект  -  

Обязательная нагрузка 29 957 

 Курсы по выбору (элективные)   

Основы православной культуры  1 33 

Избранные разделы математики в старшей школе  2 66 

Тематический практикум по обществознанию  1 33 

Практическая грамматика  1 33 

итого  5 165 

Максимальная нагрузка  34 1122 
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Дополнительные элективные курсы по выбору учащихся (из расчета не более 5 часов 

на 1 учащегося):  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ( 11 класс) 

Основы православной культуры 1 

Избранные разделы математики в старшей школе 2 

Практическая грамматика 1 

Тематический практикум по обществознанию 1 

Итого  5 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении среднего общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

1. Начало учебного года – как правило 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2. Окончание учебного года: определяется с учетом числа учебных недель и календаря 

текущего             года. 

3. Продолжительность учебного года: 34 учебных недель (для обучающихся 10 

классов); 33 учебные недели (для обучающихся 11 классов). 

4. В течение учебного года учебная деятельность организована по полугодиям 

1 полугодие – 16 учебных недель; 2 полугодие – 18 учебных недель). 

5. В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы) не менее 7 

дней: осенние (конец октября – начало ноября), зимние (конец декабря – начало января), 

весенние (март) и летние (после окончания четвертой четверти). Продолжительность 

летних каникул – не менее – 8 недель. Сроки каникул устанавливаются ежегодно. 

6. Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница). В субботу возможно 

проведение внеурочной деятельности. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся (выставление годовых отметок за учебный 

год) проводится в сроки не позднее последнего учебного дня учебного года. 

8. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

9. Ежегодно утверждается на педагогическом совете. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП СОО и состоит из части, рекомендуемой для всех обучающихся и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части). Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения составляет 

максимально 272 часа в 10 классе и 313,5 часов в 11 классе. 

План внеурочной деятельности ООП СОО Гимназии составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;  
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- Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115;  

- Методическими рекомендациями Минпросвещения по организации внеурочной 

деятельности (направления, которые делит на части: рекомендуемую для всех учеников и 

вариативную) (письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03); 

 - Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

- Внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 568; 

- Информационно-методическое письмо Министерства просвещения РФ № 03-871 от 

17.06.2022 г.   об организации внеурочной деятельности «Разговоры о важном»; 

-  Письмо Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» 

(Методические рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных 

программ); 

- ООП СОО Гимназии»; 

-  Устав Гимназии. 

   План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного 

раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

   Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

   Модель организации внеурочной деятельности Гимназии -  план с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности и возможности образовательной 

организации. План составлен с учетом мнения всех участников образовательных отношений 

и возможностей гимназии. 

    В целях учета интересов и потребностей обучающихся, достижения планируемых 

Модель плана внеурочной 

  деятельности 

Содержательное наполнение 

  Преобладание 

  учебно-   

познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по формированию функциональной     

грамотности; 

профориентационные занятия обучающихся; 

занятия обучающихся по углубленному изучению 

биологии, вероучительных дисциплин 



161 

 

 

результатов основной образовательной программы среднего общего образования в часы 

внеурочной деятельности индивидуально для каждого ученика могут быть зачтены часы 

программ дополнительного образования, которые осваивает обучающийся в других 

образовательных организациях.  

  При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности экскурсий. Содержание данных занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования и другие. 

План внеурочной деятельности включает в себя следующие направления:  

Обязательная часть: 

 - Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности (курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном»); 

 - Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (курсы 

внеурочной деятельности «Русская словесность», «Функциональная грамотность. 

Читательская грамотность»); 

 - Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (курс внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты»); 

Вариативная часть: 

 - Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (курс внеурочной деятельности «Готовимся к ЕГЭ», курс 

внеурочной деятельности «Линия жизни»); 

 - Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов (курс внеурочной деятельности «Звонкие голоса: мир вокального 

искусства»); 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет Гимназия. 

В обязательную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 -   «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

 -    «Россия - мои горизонты» – отводится по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

 - «Русская словесность» – отводится по 1 часу в неделю в 10 классе; 

   -  «Функциональная грамотность. Читательская грамотность» - отводится по 1 часу в 

неделю в 11 классе; 

-  «Церковное пение» – отводится по 1 часу в неделю в 11 классе (в рамках реализации 

православного компонента). 

 

Вариативная часть: 

Время, отводимое на формируемую часть плана внеурочной деятельности, использовано 

для увеличения количества занятий, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части в рамках внеурочной деятельности, в том числе на 

углубленном уровне. Так, на курс  внеурочной деятельности «Линия жизни» в 11 классе 

отводится по 1 часу в неделю. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

     - «Звонкие голоса: мир вокального искусства» – отводится по 4 часа в неделю в 10-11 

классах; 

   - «Готовимся к ЕГЭ» - курс, направленный на формирование позитивного отношения к 
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сдаче экзаменов – отводится по 0,5 часов в неделю в 11 классе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет Гимназия. Формы промежуточной аттестации указаны в положении 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся во внеурочной 

деятельности. 
 

 

Направления Названия Класс Итого Всего 

10 11   

Часть, рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» 1 1 2 67 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Русская словесность» 2  2 68 

«Функциональная 

грамотность. Читатель-

ская грамотность» 

 1 1 33 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Россия-мои горизонты» 1 1 2 67 

Занятия вероучительных 

дисциплин 
«Церковное пение»  1 1 33 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Линия жизни»   1 1 33 

Звонкие голоса: мир 

вокального искусства 

                 4 4 136 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

Готовимся к ЕГЭ  0,5 0,5 17 

 

 



163 

 

 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально-ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

    

Недельный объем предлагаемой внеурочной 

деятельности 

8 9,5 13,5  

Годовой объем предлагаемой внеурочной 

деятельности 

272 313,5  585,5 

Максимально допустимая нагрузка в неделю на 

ученика 

10 10   

Максимально допустимая нагрузка в год на 

ученика 

340 330   

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

1. Модуль "Урочная деятельность" 

                           (реализуется согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

2. Модуль "Курсы внеурочной деятельности 

И дополнительного образования" 

Названи

е курса 

Класс

ы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

10-11 1 Классные 

руководители 

«Звонкие голоса: мир вокального 

искусства» 

10-11 1 Классные 

руководители 

«Моя профориентация» 

 

10-11 1 Классные 

руководители 

«Основы функциональной грамотности» 10-11 1 Классные 

руководители 

«Линия жизни» 11 1 Классные 

руководители 

«Русская словесность» 10 1 Классные 

руководители 

3. Модуль "Классное руководство" 

(реализуется согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

4. Модуль "Основные школьные дела" 
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        Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственны

е 

Праздник «День знаний» 

 
 

10-11       01.09 

 
 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Торжественный молебен на начало и 

окончание учебного года, четвертей; в 

день памяти небесного покровителя 

Иоанна Богослова 

10-11 по особому 

плану 

Зам. директора 

Духовник 

гимназии 

 

Концерт ко Дню Учителя  10-11 октябрь Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Участие в богослужениях всей гимназии 

в двунадесятые праздники   

 

10-11 по особому 

плану 

Зам. директора 

Духовник 

гимназии 

Кл.руководители 

День народного единства  

(тематическое мероприятие) 

10-11 ноябрь Зам. директора  

Педагог- 

организатор 

Кл. руководители 

День Матери 10-11 ноябрь Зам. директора  

Педагог- 

организатор 

Кл.руководители 

   Проект «Милосердие» 

 ( во время Рождественского поста) 

10-11 декабрь Зам. директора 

Рук. волонтерского 

движ. Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

«Рождество шагает по планете» 

( фестиваль английского языка) 

10-11 декабрь Зам. директора 

Педагоги анг.языка 

Рождественский праздник  10-11   январь Зам. директора по 

ВР.Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Тематические мероприятия  в 

рамках недели воинской славы  

(спартакиада, День защитника 

Отечества) 

10-11 февраль Зам. директора  

Педагог- 

организатор  

Учителя 

физической 

культуры 

Праздник «Широкая Масленица» 10-11 март Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Социальная акция "Пасхальные дни 

милосердия» 

10-11 март Зам. директора 

Рук.волонт.организ

ации 
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Кл. руководители 

Тематическая неделя «Вера 

православная» 

10-11 март Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

вероучительных 

дисциплин 

Светлый праздник Пасхи 10-11 апрель Зам. директора  

Педагог-

организатор  

Благотворительные праздничные 

ярмарки 

10-11 октябрь 

апрель 

Зам. директора  

Педагог-

организатор  

Рук.волонт.дви

жения 

Праздник Жен-мироносиц 10-11 апрель Зам. директора  

Педагог – 

организатор  

Кл. руководители 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

10-11  ноябрь, 

март 

 

Преподаватель 

ОПВ 

Патриотический проект «Память» 

(«уроки Памяти», конкурс смотра строя 

и песни, конкурс рисунков и сочинений) 

10-11 май Зам. директора 

Кл. руководители 

Тематические мероприятия ко Дню 

Победы 

10-11 май Зам. директора 

Кл. руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 май Зам. директора 

Кл. руководители 

Именины гимназии 10-11 21.05 Зам. директора  

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель  

День Последнего звонка  

 

11 май Кл. руководитель  

Выпускной вечер  11 июнь Кл. руководитель  

 

 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

 
Ответственны

е 

Посещение  богослужений 10-11 по особому 

 плану 
Духовник 

гимназии 

Зам. директора 

Паломнические поездки 10-11 сентябрь-май Зам. директора 

Кл. 

руководители 
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Духовник 

гимназии 

Экскурсии по историческим местам 

города и области совместно с родителями 

и классным руководителем  

10-11   сентябрь-май Зам. директора 

Кл. 

руководители 

Посещение театров и выставок 10-11 сентябрь-май Зам. директора 

Кл. 

руководители 

Посещение музеев, культурно-

образовательных учреждений 

10-11 сентябрь- май Зам. директора 

Кл. 

руководители 

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся по изучению 

исторического наследия района, города, 

страны. 

10-11 сентябрь-май Учителя- 

предметники 

Кл. 

руководители 

Участие в конкурсах различного уровня 

и направленности  

10-11   сентябрь-май Зам. директора 

Кл. руководители 

Педагог-

организатор 

6. Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

 
Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

Конкурс оформления кабинетов к 

Рождеству  

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов, рекреаций, фойе 

школы к праздникам, мероприятиям 

10-11   сентябрь - май Классные 

руководители 

Акция "Сделаем мир чище!"  

-благоустройство школьной 

территории, детской игровой и 

спортивной площадки 

10-11 сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

Организация тематических сменных 

экспозиций ( творческих работ учащихся, 
выставочных экспонатов, фотографий, 

рисунков) 

10-11 сентябрь, 

апрель 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Организация элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) с акцентом на ценностях 

Гимназии, ее традициях, правилах. 

10-11 сентябрь - май 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Разработка, создание и популяризация 

особой гимназической символики 

(эмблема, логотип) 

10-11 сентябрь - май 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Организация пространства музея  

военного времени  

10-11 сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

Отв.за музей 
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Организация пространства музея  

народного быта 

10-11 сентябрь, 

апрель 

 

Зам. директора 

Отв.за музей 

 

Субботники на пришкольной территории 10-11 1 раз в квартал Зам. директора 

Классные 

руководители 

Тематические книжные выставки в 

библиотеке, организация буккроссинга  

10-11 в течение года Библиотекарь 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

 время проведения 
Ответственные 

Заседание общешкольного Совета 

родителей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

Председатели 

Совета родителей 

классов 

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора,  

Классные 

руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

10-11 по запросу Кл. руководители 

Учителя- 

предметники, 

Администрация  

школы 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей в мероприятиях, 

акциях 

10-11    по плану 

мероприятий, 

акций 

Зам. директора  

Кл. руководители 

Советы родителей 

классов 

Обновление информационного стенда и 

раздела на сайте ОУ для родителей 

10-11 по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора 

Лектории, беседы с духовником 

гимназии для родителей по вопросам 

религиозного образования и воспитания 

10-11 1 раз в четверть Зам. директора 
Духовник 

гимназии 

Организация рейдов родительского 

контроля по питанию 

10-11 1 раз в месяц Отв. за питание 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей в общегимназических, 

классных мероприятиях, акциях 

10-11 сентябрь- май Зам. директора 
Классные 
руководители 
Совет родителей 

классов 

Совместные паломнические и 

экскурсионные поездки. Посещение 

выставок, театров, музеев 

10-11 сентябрь-май Зам. директора 
Классные 
руководители 

 

8. Модуль "Самоуправление" 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

 время проведения 
Ответственные 

Распределение обязанностей между 

обучающимися в классах 

10-11 начало 

сентября 

Классные 

руководители 

Тематическое оформление 

классных кабинетов, школьных 

рекреаций к праздникам 

10-11 по 

необходимости 

Активы классов  

Классные 

руководители 

Дежурство в классе 10-11 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Участие в днях самоуправления, в 

благотворительных праздничных 

ярмарках, в тематических неделях 

10-11 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Помощь в организации и проведении 

классных мероприятий 

10-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

Совет старших школьников 10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Рейды по проверке внешнего вида, 

состояния учебников и школьных 

принадлежностей 

10-11 1 раз в квартал Классные 

руководители 

Помощь в проведении мероприятий для 

младших школьников (профилактика 

ДДТТ и пр.) 

10-11 Сентябрь - май Зам. директора  

Классные 

руководители 

Помощь в проведении традиционных 

мероприятий гимназии 

10-11 Сентябрь - май Зам. директора 

Классные 

руководители 

Самостоятельные проекты 

исследовательского характера 

10-11 Сентябрь - май Учителя-

прелметники 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

                Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Проект  «Мы за безопасность»  

(профилактика ДДБ)  

-практическое занятие по правилам 

дорожного движения силами 

старшеклассников,  

-встреча с инспектором ГИБДД;   

-тематическая беседа-игра, 

викторина ПДД, 

10-11 1 раз в четверть  Зам. директора  

Педагог-

организатор 

  Кл. руководитель 

Проект "Мы за здоровый образ 

жизни!" 

(профилактика правонарушений  

и пропаганда ЗОЖ) 

-тематические классные часы по 

правовому воспитанию;  

-всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет;  

-тематическая беседа, посвящённая 

Дню Конституции РФ;  

10-11 1 раз в четверть  Зам. директора  

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 
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-профилактические беседы с 

сотрудниками полиции. 

Профилактика пожарной безопасности.  

-практическое занятие по пожарной 

безопасности силами старшеклассников; 

-встреча с сотрудниками МЧС;  

-практикум «Пожарная эвакуация», 

-профилактические беседы 

10-11 1 раз в четверть   Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл.руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

-классные часы «День солидарности в 

борьбе  с терроризмом»;  

-участие в Неделе безопасности;  

-тематические беседы; 

-книжная выставка «День памяти 

жертв фашизма» 

10-11 1 раз в четверть   Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл.руководители 

  Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

 

10-11 сентябрь- 

май 

Кл.руководители 

10. Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия библиотек района 10-11   сентябрь - май Классные 

руководители 

Совместные мероприятия с семейным 

православным центром «Очаг» 

10-11 сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

Сотрудничество с радио «Образ» 10-11   сентябрь - май Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 10-11 сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с детскими клубами, 

Сормовским Дворцом культуры, 

воскресными школами ) 

10-11   сентябрь - май Классные 

руководители 

Взаимодействие с волонтерами 

«Сормовские пчёлки»  

10-11 сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

Участие в социальных проектах, 

реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. 

направленности 

10-11 сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

11. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия    Классы Сроки Ответственные 

Тематические беседы 10-11       сентябрь-

май 

 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями приёмных 

комиссий, преподавателями, студентами 

ВУЗов 

10-11       сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
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Профориентационные игры: деловые 

игры, квесты, дни самоуправления 

10-11       сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации города (завод «Красное 

Сормово», Сормовский хлебозавод, 

Сормовская кондитерская фабрика, 

пожарная часть, войсковая часть и пр.). 

10-11       сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Посещение дней открытых дверей в 

ВУЗах 

10-11       сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Групповые занятия с психологом  10-11 ноябрь,  март Зам. директора 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации с 

психологом 

10-11       сентябрь-

май 

Педагог-психолог 

12. Модуль "Гимназические медиа" 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответствен

ные 

Регулярное обновление информации на 

официальном сайте гимназии 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора 

Отв.за сайт 

Педагог-

организатор 

Регулярное обновление информации в 

социальной группе ВК "СПГ" 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора  

Админ группы 

Работа в системе электронного журнала 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

Выпуск гимназических классных газет, 

информационных зарисовок  

10-11 1раз 

в месяц 

Ответственный 

.за выпуск 

газеты 

Формирование фото и видеоархива 

мероприятий гимназии 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

обучающиеся 

Видеопоздравления на праздники 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

обучающиеся 
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3.5. Система условий реализации ООП СОО  

3.5.1.Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

  

Система условий реализации программы ООП СОО, созданная Гимназией 

соответствует требованиям ФГОС СОО включает в себя: 

 кадровые условия;  

 психолого- педагогические;  

 финансовые условия; 

  учебно-методическое обеспечение и материально- технические условия 

 информационно -образовательные  среда 

 

Кадровые условия 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

гимназии, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. Укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100 %. В реализации ООП СОО участвует 22 руководящих и 

педагогических работников. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы – 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

     имеют высшее образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в Гимназии (100 %); 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников Гимназии, осуществляется аттестационной комиссией, 

формируемой уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 - имеют высшую квалификационную категорию – 11,8% педагогов; первую 

квалификационную категорию -35,3 %; соответствие занимаемой должности – 

23,5% и 5 педагогов не имеют категории (2 их них – молодые специалисты –11,8% 

и 3 педагога (17,6%) имеют ученую степень - кандидат физико-математических 

/исторических наук); 

 - все учителя прошли курсовую подготовку по обновленным ФГОС СОО; 
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 -  повышают квалификацию не реже одного раза в три года. Кроме того, 

Гимназия укомплектовано вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации ООП ООО. 

 Одним механизмов, обеспечивающих необходимый квалификационный 

уровень педагогических работников, участвующих в реализации ООП СОО является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

 В Гимназии на уровне основного общего образования созданы школьные 

методические объединения учителей (далее ШМО): 

- ШМО предметов гуманитарного цикла,  

- ШМО предметов естественно-математического цикла, 

- ШМО предметов общеразвивающего направления, 

- ШМО классных руководителей. 
 

Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП СОО, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников гимназии  и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В Гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

- педагогом-психологом -1;  

 -  социальным педагогом – 1; 

 -  педагогами-классными руководителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений осуществляется посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

– поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде           сверстников; 

– поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 
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– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП СОО осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП СОО; 

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

– обучающихся с ОВЗ; 

 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Гимназии, классов, а также на 

индивидуальном уровне. В процессе реализации ООП СОО используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

начале каждого учебного года (анкетирование родителей (законных представителей), 

составление социального паспорта класса и социального паспорта Гимназии); 

–  консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется классным руководителем и педагогом-психологом с учетом 

результатов диагностики, а также руководителями Гимназии; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Финансовые условия   
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в гимназии 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования   

образовательной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание   услуг в сфере   основного общего,   

дополнительного образования детей и взрослых,  применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение   на оказание    услуг (выполнение работ) 

гимназии. 

Норматив затрат на реализацию ООП СОО — гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
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Нормативные затраты на оказание    услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с  учетом форм 

обучения,  образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций).  

Нормативные затраты   включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.   

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива   

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на 

урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и  Положением об оплате труда работников 

Гимназии. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами гимназии. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы СОО.  

Локальные нормативные акты Гимназии, регламентирующие создание 

финансовых условий реализации ООП СОО: 

Положение об оплате труда работников Гимназии 

Бюджет на текущий год  Гимназии 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» гимназия предоставляет учредителю и 

общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования 

В них включены:  

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том 
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числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Гимназия  самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  

административно-хозяйственного,   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  нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления Гимназии (педагогического совета, 

управляющего совета и иных). 

Расчет нормативных затрат оказания   услуг по реализации ООП СОО 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) Гимназиям» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960) 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания  образовательных  услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.  

Информационно-образовательная среда,  учебно-методическое  и 

материально-технические условия 

Каждому обучающемуся, родителю (законному представителю) обеспечен доступ к 

информационно - образовательной среде Гимназии, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательных отношений. 

 Информационно-образовательная среда Гимназии  обеспечивает: 

    доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством 

размещения информации на официальном сайте Гимназии (подраздел «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной организации»), информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся посредством размещения информации в Электронном 
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журнале (дневнике); 

    доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ 

    возможность использования современных информационно- коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в реализации ООП СОО, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся. 

 Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Гимназии обеспечивается в том числе посредством сети Интернет (официальный сайт 

Гимназии http://sormgimn.narod.ru/, Электронный журнал (дневник) (РГИС Нижегородская 

образовательная платформа (https://edu.gounn.ru), Федеральная государственная 

информационная система «Моя школа» (https://myschool.edu.ru/),  социальная сеть 

«ВКонтакте» и другие) 

В случае реализации ООП СОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (как временной вынужденной меры при 

невозможности организации образовательного процесса в традиционном очном формате) 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает возможность доступа к 

информационным и электронным образовательным ресурсам, обеспечивающим освоение 

обучающимися ООП СОО в полном объеме. Реализация ООП СОО с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, обеспечивается безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. Все педагогические работники гимназии обучены. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Характеристика информационно-образовательной среды  гимназии. 

В Гимназии создана и реализуется информационная среда, не только достаточная 

для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая выстраивать и 

реализовывать в будущем перспективу развития гимназии в условиях реформирования 

структуры образования, реализации нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной гимназии» на 

основе информационно-коммуникативных технологий.  

В гимназии имеются  определённые наработки в области внедрения ИКТ в 

образовательно-воспитательный процесс. 

   Использование единого информационного поля в образовательном учреждении 

носит системный характер. Учителями-предметниками используются готовые ЦОР, ЦОР, 

разработанные самими педагогами, используются реже. 

   Решить проблемы можно следующим образом: создать все необходимые условия 

для активного внедрения педагогами ИКТ в образовательный процесс через организацию 

дополнительного обучения педагогов, проведения мероприятий с целью обобщения опыта 
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и популяризации использования ИКТ, поощрение лучших результатов, модернизация 

материально-технического оснащения рабочего места учителя. 

На сегодняшний день в нашей гимназии: 

Техническое обеспечение: 

•     общее число компьютеров в гимназии - 38; 

• количество компьютеров, используемых в учебном процессе  - 16; 

• количество переносных компьютеров (ноутбуков) - 6; 

•     презентационное оборудование (проекторы) -21; 

• интерактивные доски - 21; 

• принтеры и МФУ – 22; 

•      наличие локальной вычислительной сети – все учебные кабинеты, кабинеты 

администрации. 

Доступ в Интернет: 

•      вид подключения – АО «ЭР-Телеком Холдинг»; 

• наличие Internet в компьютерных классах - имеется; 

• наличие Internet в учебных кабинетах - имеется; 

• наличие Internet у администрации гимназии - имеется; 

• наличие Internet  в библиотеке -  имеется. 

• Все компьютеры подключены к локальной сети. 

Наличие программного обеспечения: 

• программы автоматизации управленческого процесса и процесса обучения; 

• обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные  энциклопедии и т.п. 

Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически - 94 %; 

• используют эпизодически - 6%. 

Для обеспечения непрерывного развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды необходимо решить ряд проблем: 

 формирования информационной культуры педагогов и учащихся;  

 создание здоровьесберегающих условий при внедрении в практику ИКТ; 

 увеличение скорости Интернета. 

                                        Материально-технические условия  

Материально техническая база Учреждения соответствует задачам реализации ООП 

СОО имеет необходимое оснащение для создания образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в 

пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

В управлении Учреждения находится нежилое 4-х этажное здание площадью 3 028,9 

кв.м и земельный участок площадью 9 805,0 кв.м. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и санитарно-гигиеническими требованиями 

и нормами для проведения учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, осуществления 

индивидуальной работы с учащимися и родителями (законными представителями) создана 

материально-техническая база, которая содержит: 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Имеются в наличии 
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1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических 

работников 

Кабинеты русского языка и литературы 
кабинета-2 
Кабинеты математики — 2 кабинета 

Кабинет биологии — 1 кабинет 

Кабинет химии — 1 кабинет 

Кабинет физики — I кабинет 

Кабинет географии 1 кабинег 

Кабинет информатики — 1 кабинет 

Кабинет иностранного языка — 2 кабинета 

Кабинет истории — 1 кабинет 

Кабинет ОПВ-1 кабинет 

2 Помещения для занятий 

учебноисследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Учебные кабинеты — 22 кабинета 

 Мастерские (столярная, слесарная) 

Кабинет технологии 

Лаборантская химии 

Лаборантская физики 

 

 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным искусством 

Кабинет музыки — 1 кабинет 

Кабинет ИЗО — 1 кабинет  

4 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Библиотека  

книгохранилище 

5 Актовый зал Актовый зал — 236,2 кв.м. 

6 Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём 

Спортивный зал — 100,2 кв.м. 

Спортивная площадка с естественным 

покрытием 

7 Помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков 

Трапезная: 

Обеденный зал на 204 мест – 232,8 кв.м. 

Обеденный зал на 48 мест-67,6 кв.м 

Гардероб персонала кухни- 4,9 кв.м. 

Санузел персонала- 1,7 кв.м 

Душ персонала кухни- 1,7 кв.м. 

Подсобные помещения- КУИ- 2,3 кв.м. 

Кабинет зав.производства-6,8 кв.м. 

Цех по замесу теста- 16 кв.м. 

Холодный цех-7,0 кв.м 

Овощной цех-8,2 кв.м. 
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Кладовая овощей-8.2 кв.м. 

Кладовая сухих продуктов-8,2 кв.м. 
Горячий цех- 39,5 кв.м. 

Моечная кухонной посуды-10,5 кв.м. 

Мясорыбный цех- 9,8 кв.м. 

Моечная столовой посуды- 11,1 кв.м. 

8 Помещения для медицинского 

персонала 

Медицинский пункт-26,8 кв.м. 

Процедурный кабиенет- 15.1 кв.м 

Прививочный кабинет-14,8 кв.м. 

Санузел мед пункта-4,3 кв.м. 

9 Административные иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием 

Кабинет директора 

Приемная 

Учительская 

Кабинет заместителей директора 

10 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий, для 

организации образовательной 

деятельности с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет социального педагога 

11 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Туалетные комнаты 

Гардеробы 

12 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

Спортивная зона., в том числе: 

Брусья 

Разноуровневые брусья 

Лабиринт 

Перекладины 

Футбольная площадка с покрытием. 

13 Прочие вспомогательные помещения Коридоры 

Вестибюли 

Лестничные клетки  

Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;  

пространство для размещения и хранения учебного оборудования;  

демонстрационную зону.  

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

школьная мебель;  

технические средства;  

лабораторно-технологическое оборудование;  

фонд дополнительной литературы;  

учебно-наглядные пособия;  

учебно-методические материалы.  
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В базовый комплект мебели входят:  

доска классная;  

стол учителя;  

стул учителя (приставной);  

кресло для учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте);  

шкаф для хранения учебных пособий;  

стеллаж демонстрационный.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят:  

Компьютер;  

многофункциональное устройство (МФУ);  

сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам общеобразовательных 

программ основного общего образования предусматривается наличие специализированной 

мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может 

оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу).  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается:  

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря;  

комплектом скамеек.  

Информационно-библиотечный центр  гимназии включает:  

стол библиотекаря, кресло библиотекаря;  

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы;  

стол для выдачи учебных изданий;  

картотеку;  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам   осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации ООП СОО. 
3.5.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
ООП СОО 

Ключевым изменением является переход на реализацию ФГОС СОО. Значимость 

уровня среднего общего образования заключается в том, что его содержание играет 

ведущую роль в продолжение обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации личности. Одним из основных направлений в подготовке учителей к 

реализации требований ФГОС является практическое овладение ими современными 

образовательными технологиями, отвечающими возрастным особенностям учащихся и 

содержанию профильного обучения. 
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Для достижения задач перехода на ФГОС СОО должны быть реализованы 

следующие условия  

1) Используются эффективные формы организации образовательной деятельности для 

учащихся 10-11 классов, а именно необходимо будет: 

 реализовать ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и формах, 

используемых на уровне высшего профессионального образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги);  подготовить учащихся к осуществлению 

процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний); 

 сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений;  организовать систему социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, 

 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

2) встроены в образовательную деятельность учебно-исследовательская и проектная 

Деятельность как личностно значимая для учащихся реализуемая как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; 

3) специально организована самостоятельная работа учащихся как форма построения 

индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) в учении и контрольно-

оценочная Деятельность учащихся и учителя; 

4) разработана модель учебного плана, позволяющего чередовать урочные и внеурочные 

формы учебной деятельности, включать в образовательную деятельность внеучебные виды 

деятельности, реализовывать образовательную деятельность с использованием 

современных технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, и тем самым повышая эффективность и доступность 

образования подростков; 

5) изменена идеология и технология контрольно-оценочиой деятельности всех субъектов 

образовательных отношений, ориентированная на экспертный, диагностический и 

коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования; 

6) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей, 

учащихся, родителей (законны представителейи) и инструментами для формирования 

портфолио учителей и портфолио учащегося (аттестация учителей и внеучебные 

достижения учащихся, а также достижения в сфере дополнительного образования), которая 

позволит: 

• улучшить, облегчить Деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы, 

помогать анализировать индивидуальные траектории учащихся и их прогресс, видеть 

основания для получения заработной платы);  

• помочь родителям (законным представителям) (смогут видеть успехи учащегося онлайн, 

получать консультации педагога онлайн, помочь оказывать влияние на жизнь ребенка в 

школе, через высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий, дистанционные 

родительские собрания, возможность видеть все возможности, которые есть у ребенка в 

рамках Гимназии, а также за его пределами),  

•  создать возможность управлять проектами, понимать состояние системы в целом, 

генерировать и создавать отчеты в единой информационном поле. 

7)Обновлено учебно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Механизм реализации программы система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения. 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов). 

п/п 

Целевой 

ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1. Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательных отношений 

разработка и  локальных 
нормативных правовых актов в соответствии с 
уставом Гимназии: 
внссснис изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства: 
качественное правовое обеспечение всех 

направлсний деятельности в соотвстствии с ООП 

СОО. 

2. Наличие учебного плана 

учитывающего  разные формы 

учебной дсятсльности и 

полидеятельное пространство 

эффективная система управленческой 

деятельности в Гимназии: 

реализация планов работы школьных 

методических объединений- психологической 

службы. 

реализация плана внутришкольного контроля 

з. Наличис баланса между внешней и 

внутрснней оцснкой (самооценкой) 

деятельности всех cубъектов 

образоватсльных отношений при 

реализации ООП СОО; участие 

общсствснности (в том числс 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соотвстствие лицензионным и  требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности: 

эффсктивная дсятсльность органов 

государственно-общественного управления в 

соотвстствии с Уставом Гимназии 

4. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП СОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах. грантах 

привлечение квалифицированных кадров для 
работы в Гимназии: 

повышение квалификации педагогичсских 

работников ( I раз в З года): 

аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников: 

эффсктивнос методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 
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5. Обоснованное и эффективное 

использованис информационной 

среды (локальной среды. сайта. 

цифровы.х образовательных ресурсов. 

компьютерного класса. владение ИКТ 

технологиями педагогами) в 

образовательной дсятельности, 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения, 

обновление 

информационнообразовательной 

среды Гимназии; 

риобретение цифровых образовательных 

ресурсов: 

рсализация графика использования 

компьютерного класса: 

повышснис профсссиональной компетентности 

педагогичсских работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

Гимназии: 

качественная организация работы официального 

сайта Гимназии: 
качествснная организация работы элекгронного 

журнала ; 

реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6. Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного планаВ 

соответствии с Федеральным 

перечнем: наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов. Включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий. 

цифровых образовательных ресурсов: 

эффсктивнос методичсское сопровождение 

деятельности педагогических работников: 

реализация плана внутришкольного контроля: 

реализация программы ВСОКО  в 

Гимназии. 

7. Соотвстствие физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

обеспеченность горячим питанием. 

наличие оборудованного 

мсдицинского кабинета. состояние 

здоровья учащихся, приобретенис 

комплектов мебели 

эффективная работа столовой Гимназии 

эффективная работа медицинского кабинета. 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Категория участников  Основные права и обязанности 

Учитель 

уровня 

образования 

среднего общего участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содсржатсльных разделов ООП СОО (учебного плана  

рабочих учебных программ.  курсов): 

участвует  в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным предметам: 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 
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Школьные методические 

объединения учителей 

предметников рабочие группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят 

предложения по формированию учебный план, 

разрабатывают и обсуждают рабочие программы 

учебных предметов. курсов- внеурочной деятельности  

участвуют в мониторинге реализации ООП СОО. 

обсуждают его итоги, вносят коррективы при 

необходимости: 

обеспечивают разработку учсбно-методической 

документации, проектов локальных нормативньгх актов: 

разрабатывают и обсуждают контрольноизмерительные 

материалы в соответствии с  

планируемыми результатами  

выступают внутренними экспертами по содержанию  
отдельных разделов ООП СОО: 

проводят консультации и экспертную оценку результатов 

освоения ООП СОО. 

Педагогический совет рассматривает и принимает ООП СОО, ее 

отдельные разделы на текуищий учебный год; 

определяет список учебников и учебных пособий. 

используемых при реализации ООП СОО, 

рассматривает и принимает локальные акты. изменения 

и дополнения в них. 

Директор, заместители директора организуют всю процедуру формирования, 

обсуждения и утверждения ООП СОО; ычаствыют 

в разработке и обсуждении ООП СОО: 

осуществляют контроль над выполнением ООП СОО и 

производят оценку достижений отдельньх результатов 

ее выполнени; организуют  проведения итоговой 

аттсстаци и учащихся по итогам выполнения ООП СОО 

обеспечивают условия для социализации программы. 

Родители (законные 

представители) обучаючащихся 

формулируют запрос педагогическому коллетиву на 

расширенисе состава развивающих курсов и их 

соотношение: 
принимают участие в обсуждении и реализации ООП 
СОО. 
Участвуют в оценке выполнения ООП СОО 

Учащиеся участвуют при выстраивании своей индивидуальной 

образовательной траектории: 

• имеют право на перезачет соответствующих курсов. 

освоенных в других формах образования и других: 

обязаны выполнять в установленые сроки все 

задания,предусмотренные ООП СОО 

 

 
3.5.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Условия Мероприятия Сроки 
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Кадровые 

условия 

Подбор кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

постоянно 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

раз в З года 

(в 

соответствии 

с графиком) 

Участие в конференциях совещаниях, семинарах, 

круглых столах по проблемам введения ФГОС СОО 

постоянно 

 Обсуждение вопросов реализации ФГОС СОО на 

педагогических советах. совещаниях, заседаниях ШМО 

по плану работы 

Гимназии 

Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов по вопросам реализации ООП СОО 

по запросу 

Обобщение и систематизация педагогического опыта 

учителей гимназии по результатам подготовки и 

ведения ФГОС СОО. 

постоянно 

Психолого-

педагогические 

условия 

Повышение уровня квалификации педагога-психолога При 

необходимости 

Проведение семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов. 

в соответствии 

с планом 

работы 

Проведение обучающих семинаров по 

осуществлению мониторинговых процедур. 

в соответствии 

с планом 

работы 

Финансовые 

условия 

Формирование бюджета Гимназии с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО. 
ежегодно 

октябрь 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

(октябрь) 

Исполнение расходных обязательств на основе 

муниципального задания: расходы на оплату труда 

работников, приобретение учебников, прочие расходы 

(кроме расходов на содержание зданий и оплату комм 

унальных услуг 

постоянно 

Привлечение дополнительных финансовых средств за 

счет пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридичсских лиц 

постоянно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы Гимназии требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

Материально-

технические 

условия 

Обновление парка ПК, программного обеспечения ПК в пределах 

финансовых 

средств 

Обновление учебного и учебно-лабораторного 

оборудования. необходимого для реализации 
ФГОС СОО, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества учащихся 

в пределах 

финансовых 

средств 
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Закупка учебников и учебных пособий. 

обеспечивающих реализацию ООП СОО 

июнь – август 

2021-2025,10 

класс 
 июнь - август 
2023 г. 
11 класс,далее — 

по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Гимназии 

постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реаализацию ООП СОО 

ежегодно 

(февраль) 

Информационно-

методические 

условия 

Комплектование библиотеки учебниками по всем 

учебным предметам ООП СОО в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

ежегодно 

(май -август) 

Наличие доступа педагогических работников и 

учащихся к электронным образовательным ресурса,. 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа педагогичсских 

работников и учащихся к информационным об 

образоватсльным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 Заключение доп.соглашсний по обслуживанию и 

подключению Гимназии к сети Интернет 
ежегодно 

Формирование медиатеки в библиотеке. 2022 г. 

 

3.5.5.  Контроль за состоянием системы условий 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

является компетенцией и ответственностью Гимназии. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

• выявление соответствия существующих условий реализации ООП СОО нормативным 

требованиям ФГОС СОО;  

• оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП СОО  

• анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП СОО для своевременного оказания им методической помощи, в том числе 

по формированию у учащихся УУД,  

• выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению 

• изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС СОО 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с 

целью управления данной системой. 

 

Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице: 
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Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия 

Укомплектованность 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1 раз в год (август) Директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

При приеме на работу Директор 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 
1 раз в год 

(август) 

     Заместитель директора 

Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии 

1 раз в год Заместитель директора 

Количество учителей, участвующих в 

различных профессиональных 

конкурсах 

1 раз в год Заместитель директора 

Количество учителей, 

аттестованных 

на высшую, первую 

квалификационную категории, на 

СЗД 

1 раз в год Заместитель директора 

Психолого-педагогические условия 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

По плану работы Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Количество педагогов, использующих  

здоровьесберегающие технологии 
1 раз в год Заместитель директора 

Социальный паспорт Гимназии. 1 раз в год Заместитель директора 

Участие учащихся в 

самоуправлении, волонтерском 

движение. 

1 раз в год Заместитель директора 

Финансовые условия 

Исполнение бюджета 1 раз в год Главный бухгалтер 

Расходование бюджетных и 

внебюджетных средств на 

обеспечение реализации ООП 

СОО 

1 раз в год Главный бухгалтер 

Материально-технические условия 
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Соответствие санитарно-

гигиенических требованиям 

ФГОС и СанПиН 

постоянно Заместитель директора 

Соответствие условий рсализации 

ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников Гимназии 

постоянно Заместитель директора 

Обновление учебного. учебно-

лабораторного оборудования парка 

ПК и программного обеспсчения. 

необходимого для реализщии 
фГОС СОО, организации проектной 

деятельности, моделирования и 

техничсского творчества 

1 раз в год Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Информационно-методические условия 

Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

1 раз в год Заместитель директора 

Обеспечение  учащихся, 

педагогических работников 

к ресурсам сети Интернет 

1 раз в год Заместитель директора 

Обеспечение учащихся и 

педагогических работников 

электронными образовательными  

ресурсами 

1 раз в год Заместитель директора 

Уровень использования 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

1 раз в год Заместитель директора 
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