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ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 ГОДА НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ 

 

1. Учебный предмет «Русский язык» (базовый уровень) 

1.1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, ме-

тапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования. 

1.2.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах литературных произведе-

ний, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

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

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

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность оценивать ситуацию и 

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

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

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

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

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

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

изучения русского языка; 

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

гов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических про-

цессов 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 небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

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

1.2.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по рус-

скому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформиро-

ванность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоцио-

нальной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное со-

стояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учѐтом собственного речевого и чита-

тельского опыта. 

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

будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

1.2.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 
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устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

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

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного речевого и 

читательского опыта. 

1.2.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

при создании учебных и социальных проектов; 

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

гией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному 

опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в практи-

ческую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения про-

блем. 

1.2.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

пов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации раз-

личных видов и форм представления; 

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

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

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопас-

ности. 

1.2.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, строить вы-

сказывание. 

1.2.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

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

недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; развивать способность видеть мир с позиции 

другого человека. 

1.2.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

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

чимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

1.2.5. Обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы 

по русскому языку: 

1.2.5.1. Общие сведения о языке. 

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

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

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, эти-

мологических 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 использо-

ванием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

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

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заим-

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

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные го-

воры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного 

языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике.  

1.2.5.2. Язык и речь. Культура речи. 

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

стемы, 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. 
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, умест-

ности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского литературного 

языка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изучен-

ного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласо-

вания 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 русского языка в учебной деятельности. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

1.2.5.3. 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 лите-

ратурного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

1.2.5.4. 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 соблю-

дения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистиче-

ски окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

1.2.5.5. 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 сложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

1.2.5.6. 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 соблю-

дения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

1.2.5.7. 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 ор-

фографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 
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1.2.5.8. 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 совре-

менного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

1.2.5.9. Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; упо-

треблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объѐм устных монологических выска-

зываний – не менее 100 слов; объѐм 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 ин-

струменты и ресурсы для решения учебных задач. 

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

лицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450-500 слов; объѐм прослу-

шанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-

го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила русского рече-

вого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повсе-

дневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учѐтом 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 слово-

употребления. 

1.2.5.10. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

формации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (под-

текстовую) 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, пуб-

лицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, 

приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанных текстов (объѐм текста для чтения – 450-500 слов; объѐм прослу-

шанного 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. 

1.2.6.4. 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, пуб-

лицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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2. Учебный предмет «Литература» (базовый уровень) 

2.1. Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2.2. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего обра-

зования. 

2.2.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.2.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, се-

мейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображѐнными в литера-

турных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

вания, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

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

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

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в 

том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию, в том 

числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художе-

ственной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

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

литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

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

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и устного народного творчества; 

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

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произве-

дений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев от-

дельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

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

ступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской дея-

тельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

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

проблем, представленных в художественной литературе; 

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

развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

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

тературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных произведе-

ний; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

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

2.2.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

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

2.2.4.  В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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2.2.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном про-

изведении, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художе-

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произ-

ведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 

2.2.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; способно-

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

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

терпретации, 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 современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных яв-

лений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.2.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных ви-

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

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

другие) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представ-

ления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 
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2.2.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

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

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

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

изведений; 

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

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

использованием языковых средств. 

2.2.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произ-

ведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

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

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читатель-

ского опыта; 

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

оценивать приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приѐмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произве-

дений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

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

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

2.2.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

урочной деятельности по литературе; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

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

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

ным критериям; 

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

нальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

2.2.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего об-

разования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность цен-

ностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 
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2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценно-

стям и сокровищам мировой культуры; 

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

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной ли-

тературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова 

«Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения 

и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; рассказы 

и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

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

О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. Ахматовой; роман Н.А. Ост-

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

главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвѐртого», одно произведение А.П. Платонова; сти-

хотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо-

вича»; произведения литературы второй половины XX-XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, 

Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И. А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Забо-

лоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, 

Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы 

Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

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

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

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

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современно-

стью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) с исполь-

зованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного 

общего образования): 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 тече-

ния: 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; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и дру-

гие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

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

возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 
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12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм рус-

ского литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

2.2.6. Предметные результаты освоения программы по литературе должны обеспечивать: 

1) 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); 

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

но-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально- нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоя-

тельно интерпретировать художественный текст; 

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

ственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а 

также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произве-

дений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 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 литера-

туры; 

7) 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; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и 

содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) с исполь-

зованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного 

общего образования): 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 тече-

ния: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и про-

блематика; 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; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с худо-

жественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, театр, кино, му-

зыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

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

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

чевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной фор-

мах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 
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рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

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

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

14) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической преем-

ственности 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; 

15) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной лите-

ратуры и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

16) 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; 

17) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной лите-

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

ко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литера-

туры; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произве-

дений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

19) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-

блемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных вы-

сказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью 

в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

20) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

21) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обучающих-

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

22) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 

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

уровне основного общего образования): 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 по-

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

вол; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные 

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

ственный перевод; литературная критика; 

23) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-

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

музыка и другие); 

24) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искус-

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

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

чевой практике; 

25) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания лите-

ратурных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной фор-

мах, 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 учѐтом норм русского литературного языка; 

26) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 
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3. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

3.1. Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

3.2. Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне среднего 

общего образования. 

3.2.1. Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

3.2.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) на 

уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) должны отражать готовность и спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности. 

3.2.3. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России, достижениям 

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

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность принимать осознанные реше-

ния, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества, в том числе словесного; 
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готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

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

изучения родного русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать соб-

ственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность по родному языку индивидуально и в группе. 

3.2.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский и 

жизненный опыт. 

3.2.5. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

3.2.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения, в 

том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с использованием 

собственного читательского опыта. 

3.2.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте изучения 

предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к само-

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

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

русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3.2.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учѐтом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, презентация, таблица, 

схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

3.2.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного языка и во вне-

урочной деятельности по предмету; 

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; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения. 

3.2.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации. 

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

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

3.2.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке родного 

языка и во внеурочной деятельности; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, развивать творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

3.2.6. К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по родному языку (русскому): 

3.2.6.1. Язык и культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства, смысл понятия 

«традиционные российские духовно-нравственные ценности», объяснять роль русского языка в сохране-

нии традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использованию родного 

русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о языковом многообразии Российской Феде-

рации, проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам народов России. 

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых словах 

русской культуры и их основных разрядах, анализировать и комментировать текст с точки зрения упо-

требления в нѐм ключевых слов русской культуры (в рамках изученного). 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессы актуализации 

и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического развития 

общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры. 

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и традиционной 

культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

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. 
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Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и еѐ 

формах, комментировать еѐ 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 еѐ освоения русским язы-

ком в новейший период его развития (в рамках изученного). 

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием слова-

рей иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять ино-

язычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантических неоло-

гизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и способы словообразования морфоло-

гических неологизмов, характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках изучен-

ного), приводить соответствующие примеры. 

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в раз-

витии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значения новых фразеологизмов, ха-

рактеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), принад-

лежности к определѐнному тематическому разряду, особенностей употребления. 

3.2.6.2. Культура речи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить примеры, 

иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы речевой 

культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского литературного 

языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм современного русского литера-

турного языка, анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного языка, 

осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение словарных помет в толковых словарях 

(в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского литературного 

языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, орфогра-

фическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам со-

временного литературного языка. 

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 употреб-

лении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, анализировать при-

меры 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 учѐтом 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 челове-

ка, участвующего в учебно-научном общении, с учѐтом речевой ситуации, норм научного стиля, требо-

ваний 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 диалоги-

ческие высказывания с учѐтом особенностей делового и учебно-научного общения. 
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Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, анализировать ре-

чевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, орфо-

эпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать орфографиче-

ские словари и справочники по пунктуации. 

3.2.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой среде, об их отли-

чиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах различных знаковых систем, об 

отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приѐмами оптимизации процессов чтения и понимания текста. 

Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать графику как 

средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных 

текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт в 

процессе коммуникации. 

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей совре-

менное состояние русского языка и тенденции его развития, владеть культурой электронного общения. 

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информацион-

но-справочный ресурс. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распозна-

вать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в культурном 

наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных текстах. Выяв-

лять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. Осу-

ществлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций. 

Владеть приѐмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать способы выраже-

ния оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать информационные ло-

вушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Владеть 

средствами создания коммуникативного комфорта. 

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление о стили-

зации. 

 

4. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень) 

4.1. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

4.1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по ан-

глийскому языку с учѐтом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего об-

разования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного 

курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образова-

ния. 

4.1.3. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении ино-

странного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других предметных об-

ластей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они 

ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

4.1.4. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения ан-

глийским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образо-

вания, в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и ме-

тапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами об-



22 

 

щения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям англоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся на уровне среднего общего образования, формирование умения представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

4.1.5. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социаль-

но-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

4.1.6. Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, си-

стемно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне 

среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обу-

чения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых педагогических 

технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

4.2. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего 

образования. 

4.2.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-

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

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

4.2.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для уровня 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

4.2.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и стра-

ны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и прини-

мать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

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

глийском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; 

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

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельно-

сти технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей самореа-

лизации средствами иностранного (английского) языка; 

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

с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) 

языка. 
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4.2.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по ан-

глийскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

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

конфликты. 

4.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

4.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять законо-

мерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

4.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ино-

странного (английского) языка, навыками разрешения проблем;  

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

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

альных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ставить и формулиро-

вать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

4.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном 
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(английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации различных видов и форм представления; 

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

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

таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

4.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

4.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

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

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

4.3.5.2. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости. 

  



26 

 

4.4. 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 еѐ составляющих – ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

4.4.1. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. Обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: 

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

лог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного 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, повествова-

ние/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14-15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14-15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы-

ковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содер-

жания, 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 (объѐм 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 (объѐм сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм высказывания – до 180 слов); 

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

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – 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 объѐмом до 150 слов, построенные на изученном 

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

мание 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; пунктуаци-

онно 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 пись-

менной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en; 

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

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов 

-able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -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 путѐмсоединения основ существительных (football); 

владеть фонетическими навыками: 

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell); 

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

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с основой су-

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

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов (to run – a run); 

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

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

глаголов от имѐн 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, со-

кращения 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 коммуни-

кативных типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 со сложным подлежащим – Complex Subject;  

предложения со сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинѐнные 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 времѐн 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 с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop 
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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 изъяви-

тельном 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 фор-

мах 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); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

зованных по правилу, и исключения; 

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

ние); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределѐнные местоимения и их производные, отрицательные местоимения nоnе, nо и произ-

водные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за-

логе; 

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 учѐтом этих различий; 

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

скую 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 стра-

ны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ 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 усло-

виях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки информации: при гово-

рении – 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 изу-

ченные 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 
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5. Учебный предмет «Английский язык» (углублѐнный уровень) 

5.1. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5.2. В программе по английскому языку на уровне среднего общего образования предусмотрено 

дальнейшее совершенствование и развитие сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и 

использование ими языковых средств, представленных в программах начального общего и основного об-

щего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями общего образования по англий-

скому языку. При этом содержание программы по английскому языку имеет особенности, обусловленные 

задачами развития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего 

образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16-17 лет. 

5.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с учѐтом 

особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на углубленном 

уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса английского языка и 

в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

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

среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного вза-

имодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, рас-

ширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

5.2.3. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении ино-

странного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении других пред-

метных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким об-

разом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

5.2.3. На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего обра-

зования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еѐ составляющих как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие на углублѐнном уровне коммуникативных умений в четырѐх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи), а также фор-

мирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как разновидность языкового 

посредничества), которое признаѐтся важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами об-

щения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям англоговорящих 

стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся на уровне среднего общего образования; формирование умения представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

5.2.4. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социаль-

но-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

5.2.5. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подходами 

к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкуль-

турный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возмож-

ность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего общего образования, 

добиться достижения планируемых результатов на углублѐнном уровне в рамках содержания обучения, 

отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новых педагогических техно-

логий и возможностей цифровой образовательной среды. 
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5.3. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего общего 

образования. 

5.3.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

5.3.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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, про-

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка;  

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейная убеждѐнность, 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 мораль-

но-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; 
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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 деятельно-

стью; 

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, осознание возможностей самореа-

лизации средствами иностранного языка; 

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

с использованием иностранного языка;  

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием иностранного языка. 

5.3.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по ино-

странному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

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

конфликты. 

5.4. В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне среднего общего 

образования обучающимися будут получены следующие метапредметные результаты: сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

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

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ино-

странного (английского) языка, навыками разрешения проблем;  

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

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

альных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

5.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

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

формации различных видов и форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

5.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном (англий-

ском) языке;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
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5.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

5.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

5.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости. 

5.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому языку) на уровне 

среднего общего образования. 

5.5.1. Предметные результаты по английскому языку (углублѐнный уровень) ориентированы на 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем по-

роговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в совокупности еѐ состав-

ляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и метапредметной. 

Обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

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

циях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами и без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 10 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

ние/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 отноше-

ния;  

создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отноше-

ния (объѐм монологического высказывания – до 17-18 фраз);  
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устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 17-18 фраз); 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы-

ковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

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

ной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объѐм тек-

ста/текстов для чтения – 700-900 слов);  

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

событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и пони-

мать представленную в них информацию; 

письменная речь:  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV), письмо – обращение о приѐме на работу (application letter) с сообщением ос-

новных 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 (объѐм сообщения – до 140 слов);  

писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами офи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объѐм делового письма – до 180 слов);  

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

ного/прослушанного текста с использованием или без использования образца (объѐм высказывания – до 

180 слов);  

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

информацию в таблице;  

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диа-

граммы и письменное высказывание типа «Моѐ мнение», «За и против» (объѐм высказывания – до 250 

слов);  

письменно комментировать предложенную информацию, высказывания, пословицы, цитаты с вы-

ражением и аргументацией своего мнения;  

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

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с английского языка на 

русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием грамматических и лекси-

ческих переводческих трансформаций; 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особен-

ностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 170 слов, построенные на изученном 

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

мание 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, официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное; 

2) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, фразовых гла-

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

письменной речи 1500 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 ис-

пользованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, 
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-er/-or, -ing, -ist, - ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, 

in-/im-, il-/ir- inter-, non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, 

-less, -ly, -ous, -у; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путѐм 

соединения основ существительных (football); сложные существительные путѐм соединения основы при-

лагательного с основой существительного (bluebell);  

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

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного/числительного с основой существи-

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

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии (образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов 

(to run – a run); имѐн существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); глаголов от имѐн 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; со-

кращения и аббревиатуры; 

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

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

3) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных комму-

никативных типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 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 со сложным дополнением – Complex Object; предложения со сложным подлежащим – 

Complex Subject;  

инверсию с конструкциями hardly (ever) ... when, no sooner ... that, if only ...; 

в условных предложениях (If) ... should do; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional О, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

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 времѐн в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; предложения с кон-

струкциями as ... as, not so ... as; both ... and ..., either ... or, neither ... nor; 

предложения с 1 wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с 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; 
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конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкции I’d 

rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъяви-

тельном 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 фор-

мах 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, ought to); 

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); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

зованных по правилу, и исключения; 

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

ние); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/а few; a lot of);  

личные местоимения в именительном и объектном падежах;  

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме);  

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределѐнные местоимения и их производные;  

отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном за-

логе; 

4) 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 учѐтом 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 образо-

вания, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

5) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы переработки информации: при 

говорении – переспрос; при говорении и письме – описание/перифраз/толкование; при чтении и аудиро-

вании – языковую и контекстуальную догадку; 

6) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по су-

щественным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать ино-

язычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного харак-

тера с использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила инфор-

мационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

6. Учебный предмет «Математика» (базовый уровень) 

6.1. В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в 

рамках трѐх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения, а эле-

менты логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 
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6.2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, ме-

тапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

6.2.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, представление о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с со-

циальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учѐ-

ного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, за-

дач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного 

образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональ-

ной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к мате-

матическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному уча-

стию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

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

проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической куль-

турой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе. 

6.3. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования обучающимися будут 

получены следующие метапредметные результаты: сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

6.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения понятий, 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

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

дениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

умозаключений по аналогии; 
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проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

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

выводы; 

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

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

6.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фик-

сирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особен-

ностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явле-

ниями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

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

новых условиях. 

6.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; 

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

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

6.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

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

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

решения задачи, комментировать полученный результат; 

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

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

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

разногласия, свои возражения; 

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

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

6.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой ин-

формации. 

6.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

математической задачи; 

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

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

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недости-

жения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

6.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распре-

делять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

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

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

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
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6.4. Предметные результаты освоения программы по математике на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в со-

ответствующих разделах программы по математике. 

6.4.1. учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 

6.4.1.1. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и общественной 

жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно ис-

пользовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически строгими математическими 

конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, ис-

пользовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критиче-

ское мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего 

образования обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построе-

ния математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с 

примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математи-

ческими открытиями и их авторами. 

6.4.1.2. В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержа-

тельно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», 

«Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические 

линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования. Данный 

учебный курс является интегративным, объединяя в себе содержание нескольких математических дисци-

плин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и другие. Обучающиеся овладе-

вают широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется 

умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном 

курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной ма-

тематической задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

6.4.1.2. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навы-

ков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. 

На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию прочных вычисли-

тельных навыков, включающих в себя использование различных форм записи действительного числа, 

умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся 

получают навыки приближѐнных вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стан-

дартной форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

6.4.1.3. Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обу-

чения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено 

решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами решения целых, ра-

циональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, нера-

венств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью производ-

ной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчѐты по фор-

мулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений, содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки 

дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависи-

мостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения прак-

тических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

6.4.1.4. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни 

тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом 

большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различ-

ными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал содержательной 

линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Изучение материала способствует развитию 

алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 
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6.4.1.5. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расши-

рить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляется 

возможность исследовать и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, 

вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Содержательная линия 

открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с осно-

вами математического анализа способствует развитию абстрактного, формальнологического и креативного 

мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и ис-

кусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и их авторах. 

6.4.1.6. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам 

теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы математики и еѐ приложений, они 

связывают разные математические дисциплины в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся 

понимать теоретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения 

своих мыслей. 

6.4.1.7. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интер-

претации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов программы, поскольку весь 

материал учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальных 

практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, аб-

страгироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по фор-

мированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». 

6.4.2. Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы учебного курса «Алгебра 

и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования. 

6.4.2.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала математи-

ческого анализа». Обучающийся научится: 

6.4.2.1.1. Числа и вычисления: 

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

проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближѐнные 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 произ-

вольного угла через обратные тригонометрические функции. 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости целых чисел, 

разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; оперировать понятиями: логарифм 

числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

6.4.2.1.2. Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, иррациональное 

уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравне-

ния; 

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 обла-

стей науки и реальной жизни; 

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

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

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: показательное 

уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и неравенств; 
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выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: лога-

рифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и еѐ 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. 

6.4.2.1.3. Функции и графики: 

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

значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чѐтность и нечѐтность функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства; 

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. 

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

тремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, использовать их для ис-

следования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций, 

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

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для реше-

ния системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 

дисциплин. 

6.4.2.1.4. 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; 

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 соци-

ально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический смысл 

интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньюто-

на-Лейбница; 

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

ствами математического анализа. 

6.4.2.1.5. Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теорети-

ко-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

6.4.3. Учебный курс «Геометрия» 

6.4.3.1. Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметных и предметных результатов обучения геометрии в направлении 

личностного развития обучающихся, формирования функциональной математической грамотности, изу-

чения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
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математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли ма-

тематического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

обществе. 

6.4.3.2. Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так 

как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так и гу-

манитарной. 

6.4.3.3. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ гео-

метрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естествен-

но-научного цикла, в частности из курса физики. 

6.4.3.4. Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма отражения 

окружающего мира, условие успешного познания и активного преобразования действительности. Опери-

рование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является 

одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся 

пространственного мышления как разновидности образного мышления – существенного компонента в 

подготовке к практической деятельности по многим направлениям. 

6.4.3.5. Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – об-

щеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности приобре-

тения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным ис-

пользованием геометрии. 

6.4.3.6. Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10-11 

классах являются: 

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание еѐ взаимосвязи с 

окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и тела 

вращения; 

овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фигур; 

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах вращения и их 

основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить неслож-

ные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать прояв-

ления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на 

языке геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

6.4.3.7. Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс стерео-

метрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и определѐнным образом 

организованная работа над ними, что способствуют развитию логического и пространственного мышления, 

стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к дальнейшему изучению предмета. 

6.4.3.8. Предпочтение отдаѐтся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть теоретические 

знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической деятельности. Раз-

витие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за счѐт решения 

задач на создание пространственных образов и задач на оперирование пространственными образами. Со-

здание образа проводится с использованием наглядности, а оперирование образом – в условиях отвлечения 

от наглядности, мысленного изменения его исходного содержания. 

6.4.3.9. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в «Прямые и плоскости 

в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических 

умений распределяется по содержательным линиям и по годам обучения на уровне среднего общего об-

разования. 
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6.4.3.10. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы 

по геометрии, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы овладение 

геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюде-

нием принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую систему геометрических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

6.4.3.11. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного 

курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на дости-

жение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни 

и создание условий для их общекультурного развития. 

6.4.3.11.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». Обучающийся 

научится: 

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, ли-

нейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы много-

гранника, 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 по-

строения сечений, используя метод следов; строить сечения многогранников методом следов, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя из-

вестные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление расстоя-

ний 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 из-

вестные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление углов 

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

вычислять объѐмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с применением 

формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объѐмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, центр, ось и 

плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих не-

сколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

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 вра-

щения; 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 объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением 

формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, впи-

санная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных 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; 
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выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, объ-

яснять, 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 про-

изведение, 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 приме-

нения заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических за-

дач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при ре-

шении 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 изу-

ченные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин. 

6.4.4. Учебный курс «Вероятность и статистика» 

6.4.4.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и раз-

витием одноимѐнного учебного курса базового уровня основного общего образования. Учебный курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории ве-

роятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого 

мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой 

части современного естественно-научного мировоззрения. 

6.4.4.2. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различного рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе. 

6.4.4.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» 

для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие основные содержа-

тельные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел». 

6.4.4.4. Важную часть учебного курса занимает изучение геометрического и биномиального рас-

пределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями. 

6.4.4.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта линия 

необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, действующего в 

природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в 

ознакомительной форме с минимальным использованием математического формализма. 

6.4.4.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание обу-

чающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 

внимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается ознакоми-

тельное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

6.4.4.7. Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность и статистика» на базовом 

уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня математической 

грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и создание условий 

для их общекультурного развития. Обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 
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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, проти-

воположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при 

решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить вероятности с по-

мощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; оперировать понятиями: испы-

тание, 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 распределе-

ния; 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как применяется матема-

тическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; иметь представление о нормальном распределении. 

 

7. Учебный предмет «Математика» (углублѐнный уровень) 

7.1. Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

7.2. Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

7.3. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее зна-

комство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его от-

личиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-

шения научных и прикладных задач. Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. 

7.4. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

7.5. Основными линиями содержания математики в 10-11 классах углублѐнного уровня являются: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геомет-

рических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в со-

ответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимо-

действии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО 

требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное и противоположное 

утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, про-

водить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» 

относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне среднего общего образования. 

7.6. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне среднего общего обра-

зования. 

7.6.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, представление о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с со-

циальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностное отношение к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учѐ-

ного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, за-

дач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного 

образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профессиональ-

ной деятельности, связанным с математикой и еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к мате-

матическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному уча-

стию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

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

проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком математики и математической куль-

турой как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе. 

7.6.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего образования обучающимися 

будут получены следующие метапредметные результаты: у обучающегося будут сформированы позна-

вательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

7.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак класси-

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

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

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

дениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

умозаключений по аналогии; 

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

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

выводы; 

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

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

7.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фик-

сирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; 
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проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особен-

ностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явле-

ниями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

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

новых условиях. 

76.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

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

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; 

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

оценивать надѐжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

7.6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

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

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

решения задачи, комментировать полученный результат; 

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

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

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

разногласия, свои возражения; 

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

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

7.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой ин-

формации. 

7.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

математической задачи; 

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

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

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недости-

жения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 

7.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распре-

делять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

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

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

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

7.6.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по математике представ-

лены 7 в рамках отдельных учебных курсов в соответствующих разделах настоящей программы. 

7.6.4. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» 

7.6.4.1. Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает ин-

струментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует ло-

гическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, 

обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса обучаю-

щиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 

математической форме. 
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7.6.4.2. Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций развития экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных технологиях, 

уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. Овладение абстрактными 

и логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение находить за-

кономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью индукции и рассуждать 

дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креа-

тивное и критическое мышление. 

7.6.4.3. В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей 

реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических зако-

номерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

7.6.4.4. В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены сле-

дующие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержатель-

но-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образо-

вания, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный 

учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких математи-

ческих дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств, матема-

тическая логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всѐ более широким математическим 

аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую 

модель реальной ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения 

самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

7.6.4.5. Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навы-

ков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего образования. 

На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию навыков рациональ-

ных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, умение делать при-

кидку, выполнять приближѐнные вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математиче-

скими константами. Множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел дополняются 

множеством комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специ-

фические задачи и операции: деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые 

свойства рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня 

натуральной степени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному расширению круга 

используемых чисел и знакомству с возможностями их применения для решения различных задач фор-

мируется представление о единстве математики как науки и еѐ роли в построении моделей реального мира, 

широко используются обобщение и конкретизация. 

7.6.4.6. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 

среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение соответ-

ствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств и си-

стем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения широко используются при исследовании 

функций с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также формирование 

умений выполнять расчѐты по формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригономет-

рических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгеб-

раического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления 

обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, пред-

ставления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффектив-

ные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 

7.6.4.7. Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаѐт последовательность изучения материала. 

Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и 

графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни 

тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом 

большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различ-

ными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой содержательной 

линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 
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различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитию алго-

ритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

7.6.4.8. Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расши-

рить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у них появляется 

возможность строить графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, 

вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержа-

тельная линия открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Знакомство с основами математического анализа способствует развитию абстрактного, формаль-

но-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов ма-

тематики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в 

ходе развития математики как науки, и об их авторах. 

7.6.4.9. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы теории 

множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы матема-

тики и еѐ приложений, они связывают разные математические дисциплины и их приложения в единое це-

лое. Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной ма-

тематики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком математики как 

науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование определѐнным правилам 

построения доказательств. Знакомство с элементами математической логики способствует развитию ло-

гического мышления обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, 

формирует навыки критического мышления. 

7.6.4.10. В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы ма-

тематического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков построения 

моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов про-

граммы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения прикладных задач. 

При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить 

закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. Де-

ятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех 

тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

7.6.5. Учебный курс «Геометрия» 

7.6.5.1. Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так как 

обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и предметов гума-

нитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении гео-

метрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении 

задач естественно-научного цикла, в частности физических задач. 

7.6.5.2. Приоритетными задачами курса геометрии на углублѐнном уровне, расширяющими и уси-

ливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осознания 

взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математических мо-

делях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира, знание понятийного аппа-

рата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их основными 

свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить не-

стандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире многогранники и тела 

вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических теорий, 

формирование понимания роли аксиоматики при проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с практическим 

содержанием, формирование представления о необходимости доказательств при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, позна-

вательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению геомет-

рии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения распознавать прояв-

ления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, моделирования ре-

альных ситуаций, исследования построенных моделей, интерпретации полученных результатов. 

7.6.5.3. Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10-11 классах явля-

ются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты 

в пространстве», «Движения в пространстве». 

7.6.5.4. Сформулированное в ФГОС СОО требование «уметь оперировать понятиями», релевантных 

геометрии на углублѐнном уровне обучения в 10-11 классах, относится ко всем содержательным линиям 

учебного курса, а формирование логических умений распределяется не только по содержательным линиям, 

но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочей программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет организо-

вать овладение геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением 

принципа преемственности, а новые знания включать в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, образуя прочные множественные связи. 

7.6.5.5. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». Обучающийся 

научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в пространстве, 

прямых и плоскостей в пространстве; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения тел 

вращения; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в про-

странстве, между прямой и плоскостью; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; свободно распознавать основные 

виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической по-

верхностями, объяснять способы получения; 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации; свободно оперировать 

понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислять величины элементов 

многогранников и тел вращения, объѐмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, гео-

метрических тел с применением формул; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур на плоскость, вы-

полнять изображения фигур на плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических тел с при-

менением формул; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в пространстве;  

выполнять операции над векторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин, 

применяя известные методы при решении математических задач повышенного и высокого уровня слож-

ности; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и шаром; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогранников: 

многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения; 
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вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объ-

ѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вычисление 

расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства движе-

ний; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, центральной 

симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпендику-

лярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод 

переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих не-

сколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении стерео-

метрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать реальные ситу-

ации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать по-

строенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать прак-

тические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фундамента раз-

вития технологий. 

7.6.6. Учебный курс «Вероятность и статистика» 

7.6.6.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» углублѐнного уровня является продолжением и 

развитием одноименного учебного курса углублѐнного уровня на уровне среднего общего образования. 

Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания 

роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования из-

менчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов познания как 

неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

7.6.6.2. Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных величинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В 

результате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения ве-

роятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных специальностей, 

но также социальных и психологических, поскольку современные общественные науки в значительной 

мере используют аппарат анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает обсуж-

дение закона больших чисел – фундаментального закона природы, имеющего математическую формали-

зацию. 

7.6.6.3. В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика» 

на углублѐнном уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и 

«Случайные величины и закон больших чисел». 

7.6.6.4. Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории мно-

жеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных матема-

тических учебных курсов. 

7.6.6.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для формирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важную часть в этой 

содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и знакомство 
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с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределениями. 

7.6.6.6. Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, акцентируют 

внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательному и нормальному распределениям. 

7.6.6.7. В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти 

элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне основного общего 

образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и геометрии. 

7.6.6.8. Ещѐ один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне – после-

довательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с рас-

пределением вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и является актуальным 

для будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные с общественными 

науками, психологией и управлением. 

7.6.6.9. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». 

Обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе, цепь, цикл, де-

рево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, элементарное 

случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, проти-

воположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения задач, поль-

зоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые события, 

дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 

случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу Байеса при решении задач, опре-

делять независимость событий по формуле и по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, элемен-

тарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача, неза-

висимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испытаний до первого 

успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупно-

сти; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное распределение. 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать таблицу 

совместного распределения двух случайных величин для выделения распределения каждой величины, 

определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины (распределения), 

применять свойства математического ожидания при решении задач, вычислять математическое ожидание 

биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной величины, при-

менять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении задач, вычислять диспер-

сию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики генеральной 

совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять 

простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 

 

8. Учебный предмет «Информатика» (базовый уровень) 

8.1. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

8.2. Программа по информатике на уровне среднего общего образования даѐт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Инфор-

матика» на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

8.3. Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 
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сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и воз-

можности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управле-

ние и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

8.4. Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой пред-

метной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и инстру-

ментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типич-

ных связей с другими областями знания. 

8.5. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для уровня 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций вы-

пускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на до-

стоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе, понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физио-

логического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

8.6. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, ориентиро-

ванных на те специальности, в которых информационные технологии являются необходимыми инстру-

ментами профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, свя-

занной с междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня 

сложности Единого государственного экзамена по информатике. 

8.7. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего общего об-

разования. 

8.7.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традици-

онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. В ре-

зультате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

дение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, техно-

логиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

но-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 
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4) эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на использовании 

информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учѐтом 

возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт понимания роли инфор-

мационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучаю-

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

8.7.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а 

именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

8.7.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

8.7.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести диалог; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной 

работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

8.7.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

8.7.3. Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в обучающимися будут достигнуты сле-

дующие 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 информа-

цию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направ-

ления 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 обес-

печения 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, размещѐнных в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять 

информационный объѐм текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискрети-

зации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (пре-

фиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного нату-

рального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических выражений, ис-

пользуя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

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 персо-

нальных 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++, С#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, 

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

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 
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массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (мини-

мальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщѐнных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества эле-

ментов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к ба-

зам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

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

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты модели-

рования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных циф-

ровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых об-

разовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта 

в различных областях, наличие представлений об использовании информационных технологий в различ-

ных профессиональных сферах. 

 

9. Учебный предмет «Информатика» (углублѐнный уровень) 

9.1. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

9.2. Результаты углублѐнного уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная об-

ласть, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать раз-

личные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использования ме-

тодов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), 

основных связях со смежными областями знаний. 

9.3. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублѐнном уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций обучающегося, 

его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конку-

ренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, информационных 

и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на до-

стоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, при-

родного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творче-

ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

9.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублѐнный уровень) на 

уровне среднего общего образования. 

9.4.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. 
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В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

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

дение основополагающих норм информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, искусстве, техно-

логиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

но-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

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

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на использовании 

информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, в том числе за счѐт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и науч-

но-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учѐтом 

возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счѐт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по информатике у обучаю-

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

9.4.2. В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а 

именно – познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

9.4.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 
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устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

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

альных проектов; 

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

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приоб-

ретѐнный опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

9.4.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) 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; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической зна-

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

9.4.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приѐмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

9.4.3. Предметные результаты освоения программы по информатике углублѐнного уровня. В про-

цессе изучения курса информатики углублѐнного уровня 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 информа-

цию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направ-

ления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного обес-

печения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

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

организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципах разработки и функциони-

рования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персо-

нальных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение определять 

информационный объѐм текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискрети-

зации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени передачи при 

изменении информационного объѐма данных и характеристик канала связи; 
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умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма построения 

записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения числа по строке, 

содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием, умение вы-

полнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, уме-

ние строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной 

таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные, решать 

несложные логические уравнения и системы уравнений; 

понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в по-

зиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка много-

разрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сортировки, умение 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сорти-

ровка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов 

разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, С#), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использовать основные управляющие 

конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: определять результаты работы 

программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получение 

указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работе программы, фор-

мулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (вклю-

чая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования); 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (пре-

фиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки 

при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения опти-

мального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа); 

умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления арифметических 

выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, 

разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в 

программах данные различных типов с учѐтом ограничений на диапазон их возможных значений, приме-

нять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать ба-

зовые операции со структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обра-

ботки числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки под-

программ, знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки, умение ис-

пользовать средства отладки программ в среде программирования, умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними, 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выпол-

нять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справочные 

системы; 

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 модели-

рования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий ис-

кусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач машин-

ного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об использо-

вании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
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10. Учебный предмет «Физика» (базовый уровень) 

10.1. Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

10.2. Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины 

мира обучающихся 10-11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе систем-

но-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируе-

мым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходи-

мость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые ре-

зультаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

10.3. Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Ис-

пользование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной 

картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении 

ими учебных исследований. 

10.4. В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он содержит мате-

риал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг физических 

теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе 

и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренче-

скими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом тех-

нических и технологических приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящѐнных эколо-

гическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуж-

дения проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

10.5. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего образо-

вания. 

10.5.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учѐных в области 

физики и технике; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

но-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической 

науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и 

техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей 

жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем; 

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

развития человечества; 

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по 

физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической 

науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

10.5.2. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

10.5.2.1. Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

  



64 

 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способ-

ностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, при-

менению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных проектов в области физики; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; уметь переносить знания по фи-

зике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

10.5.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с ис-

пользованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и 

методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

10.5.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выяв-

лять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план выполнения прак-

тической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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

зультатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности. 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку. 

10.5.3. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса 

физики базового уровня обучающийся научится:  

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, молеку-

лярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при нагре-

вании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

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

метрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

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; 

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

ние, 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, среднеквад-

ратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжѐнность поля, потенциал, 

разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчѐта, моле-

кулярно-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 матема-

тическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

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, за-

коны преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон со-

хранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, посту-

латы Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его ма-

тематическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

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; 
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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; 

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, отра-

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

эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, есте-

ственная 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 по-

тенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в ко-

лебательном 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 вели-

чин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

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

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием 

прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного экспе-

римента, 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 кон-

струировать 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 экспери-

мента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, получен-

ной 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 учѐных-физиков в развитие науки, в объяс-

нение 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, раци-

онально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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11. Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) 

11.1. Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

11.2. В предмете «Химия» базового уровня рассматривается изученный на уровне основного общего 

образования теоретический материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, 

в частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется возможность осо-

знать значение периодического закона с общетеоретических и методологических позиций, глубже понять 

историческое изменение функций этого закона – от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

11.3. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и применении, 

а также о химических реакциях, их сущности и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 

классов элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания 

способствуют пониманию взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают еѐ роль в познавательной и 

практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу творчества в области 

теории и практических приложений химии, помогают выпускнику ориентироваться в общественно и 

личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять 

еѐ для пополнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. 

Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формирование у 

обучающихся мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: материальное 

единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и строе-

нием, познаваемость природных явлений путѐм эксперимента и решения противоречий между новыми 

фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических проблем, а 

также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания новых технологий и материалов. 

11.4. В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые про-

граммой по химии подходы к определению содержания и построения предмета предусматривают форми-

рование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих базовое значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, необходимых для при-

обретения опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании 

химии. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие цели и 

задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование интеллекту-

ально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию 

грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и обработки ин-

формации, необходимых для приобретения опыта деятельности, которая занимает важное место в позна-

нии химии, а также для оценки с позиций экологической безопасности характера влияния веществ и хи-

мических процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся: 

способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с жизненными потреб-

ностями, использовать современные информационные технологии для поиска и анализа учебной и науч-

но-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, наблюдатель-

ности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при планировании и про-

ведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждѐнности в гуманистической направленности химии, еѐ важной 

роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения энергетических 

ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе 

и своему здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия гра-

мотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

11.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего образо-

вания. 

11.5.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической ос-

новой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход. 
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11.5.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и ис-

торических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценност-

но-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

11.5.3. Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духов-

но-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нрав-

ственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познава-

тельной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и пра-

вопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учеб-

ных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания 

того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных 

поисков, постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и пра-

вовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отно-

шения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой 

деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, куре-

ния); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полез-

ной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках 

своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии; 
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уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; готовности к осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных жиз-

ненных планов с учѐтом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей обще-

ства; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального 

природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнози-

ровать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности эколо-

гической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической без-

опасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в есте-

ственных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окру-

жающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; готовности и способности к непрерывному 

образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жиз-

ненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

11.5.4. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего об-

щего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный 

факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, экспери-

мент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечи-

вающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания 

и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями. 

11.5.4.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять характерные признаки 

понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения от-

дельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
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устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономер-

ности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преоб-

разовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, урав-

нение химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и хими-

ческих реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; формулировать цели и 

задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, со-

вершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и 

форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необхо-

димой для выполнения учебных задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных по-

исковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диа-

граммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять 

межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

11.5.4.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно 

или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по ис-

следованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по ре-

зультатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

11.5.4.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: самостоятельно планировать и 

осуществлять свою познавательную деятельность, определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследова-

тельских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

11.5.5. Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на ба-

зовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению нового знания и применению знаний в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, 

связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения предметные результаты освоения курса «Химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, еѐ функцио-

нальной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного от-

ношения к своему здоровью и природной среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная масса, молярный объѐм, угле-

родный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, уг-

леводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомо-

лекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы 

веществ); 

закономерности, символический язык химии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важ-

нейших 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 (развѐрнутой, сокращѐнной) формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и простран-

ственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определѐнному классу/группе соединений (углеводороды, кислород и азотсодер-

жащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической номен-

клатуре (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, гли-

цин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях (оди-

нарные 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, аце-

тилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, аце-

тальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), ил-

люстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с ис-

пользованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный 

газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов переработки; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, изотоп, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, ва-

лентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металли-

ческая, водородная), кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлек-

тролиты, 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, полу-

чении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятель-

ности 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 (IUРАС) и тривиальные названия от-

дельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, негашѐная из-

весть, питьевая сода, пирит и другие); 
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сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) 

в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, ме-

таллическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к 

определѐнному классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демон-

стрировать 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-, р-, 

d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств хи-

мических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических эле-

ментов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганиче-

ских веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганиче-

скими 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 сокращѐнные 

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 путѐм ионы, присутствующие в водных растворах неор-

ганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций по-

средством 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 промышлен-

ного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, объѐма, ко-

личества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из 

исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля веще-

ства в растворе», объѐмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объѐма газов 

по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, теп-

лового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, ис-

пользуемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жиз-

ненных 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 орга-

нических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции ор-

ганических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с пра-

вилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формули-

ровать выводы на основе этих результатов;  

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение перок-

сида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универ-

сального 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 
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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 определѐнных веществ, понимая смысл показателя ПДК, по-

яснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм чело-

века; 

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 обо-

значений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

12. Учебный предмет «Химия» (углублѐнный уровень) 

12.1. Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. Научно-методической основой для разработки пла-

нируемых результатов освоения программы по химии для уровня среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход. 

12.1.1. При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне также, как на уровне ос-

новного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости является 

формирование основ науки химии как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублѐнном уровне изу-

чения предмета предполагает реализацию таких целей, как: формирование представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в 

системе естественных наук и еѐ ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в ре-

шении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отноше-

ния к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной кар-

тины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о строении 

вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и 

кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических 

знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и прогнозирования 

явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, 

прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и про-

изводственной деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и пере-

работкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в природе, в прак-

тической деятельности и повседневной жизни. 

12.1.2. В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублѐнном уровне особую 

актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

воспитание убеждѐнности в познаваемости явлений природы, уважения к процессу творчества в 

области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирование у них сознательного отношения к самообразованию и непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
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формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической культуры, 

приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

12.2. Планируемые результаты освоения программы по химии (углублѐнный уровень) на уровне 

среднего общего образования.» 

12.2.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

12.2.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познава-

тельной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познава-

тельной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной деятельности, 

в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и пра-

вопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учеб-

ных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, осознания 

того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых 

достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и пра-

вовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отно-

шения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в трудовой 

деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, куре-

ния); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полез-

ной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках 

своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
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готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и 

реализации собственных жизненных планов с учѐтом личностных интересов, способностей к химии, ин-

тересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального 

природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнози-

ровать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности эколо-

гической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике, способности и умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального научного 

мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ гуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической без-

опасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной 

жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в есте-

ственных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окру-

жающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получе-

нию новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

12.2.3. Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный 

факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, экспери-

мент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечи-

вающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

12.2.3.1. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познава-

тельными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

12.2.3.1.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять характерные признаки 

понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения от-

дельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 
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строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономер-

ности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, преобра-

зовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение 

химической реакции – при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических ре-

акций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сфор-

мулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для формирования гипотезы по про-

верке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, со-

вершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и 

форм представления, критически оценивать еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необхо-

димой для выполнения учебных задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных по-

исковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диа-

граммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять 

межпредметные (физические и математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

12.2.3.1.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предло-

жения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно 

или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, практической работы по ис-

следованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводы по ре-

зультатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

12.2.3.1.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: самостоятельно планировать и 

осуществлять свою познавательную деятельность, определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследова-

тельских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

12.2.4. Предметные результаты освоения программы по химии на углублѐнном уровне на уровне 

среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» 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 химией. В программе по химии предметные результаты представлены 

по годам изучения. 

12.2.4.1. Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в системе естественных 

наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых ис-

точников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 

общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природ-

ной среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, р-, 

d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная 

масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные формулы 

(развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая), 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические со-

единения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических веществ 

А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химиче-

ских реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в ос-

нове понимания причинности и системности химических явлений; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономер-

ностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезо-

мерный эффекты, ориентанты I и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах хими-

ческого производства (на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений:  

выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-

ствующие понятия при описании состава, строения и свойств органических соединений;  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных (развѐрнутых, 

сокращѐнных и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих ре-

акций, реакций ионного обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных уравнений; 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химического и про-

странственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических веществ по их 

составу и строению к определѐнному классу/группе соединений, давать им названия по систематической 

номенклатуре (IUРАС) и приводить тривиальные названия для отдельных представителей органических 

веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, 

мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях (кова-

лентная и ионная связь, - и -связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

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

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические свойства 

типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, ал-

кадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

простых и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, 

ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости реакцион-

ной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной связи (- и -связи), взаим-

ного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный 

газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – наблю-

дении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) и умения применять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представле-

ниями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущности материального 

единства мира, использовать системные знания по органической химии для объяснения и прогнозирования 

явлений, имеющих естественно-научную природу; 
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сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций с использованием физических величин (масса, объѐм газов, количество вещества), характеризу-

ющих вещества с количественной стороны: расчѐты по нахождению химической формулы вещества по 

известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ; 

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, свя-

занных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводородов различных 

классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по распозна-

ванию органических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лаборатор-

ным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в це-

лях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных органических ве-

ществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в раз-

личных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, Интернет и 

другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать еѐ и использовать в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей. 

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

сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте и зна-

чении химии в системе естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития, в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формиро-

вании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, р-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисле-

ния, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, хи-

мическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень дис-

социации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, 

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, 

закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык хи-

мии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмоле-

кулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономер-

ностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах хи-

мического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных ве-

ществ; 
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сформированность умения определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип кристалличе-

ской решѐтки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа 

кристаллической решѐтки, обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи; 

сформированность умений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и химиче-

ских реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и демон-

стрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого-четвѐртого 

периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энер-

гетические подуровни», «s-, р-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждѐнное энергетические состояния 

атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов элементов на основе 

строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ раз-

личных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих ре-

акций; реакций ионного обмена путѐм составления их полных и сокращѐнных ионных уравнений; 

реакций гидролиза; 

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учѐтом их 

энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в зависимости от раз-

личных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних воздействий 

(принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе промышленного 

получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических производств; целесообраз-

ность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения 

риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений природы – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), используемых в есте-

ственных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для 

объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человека и в по-

вседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлени-

ями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания материального единства 

мира; 

сформированность умения проводить расчѐты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; 

массы вещества или объѐма газа по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из 

участвующих в реакции веществ; 

теплового эффекта реакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации; 

массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества или дано в избытке (имеет примеси); 

доли выхода продукта реакции; 

объѐмных отношений газов; 
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сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганических веществ, 

определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на 

скорость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулиро-

вать цель исследования, представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов, экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения еѐ устойчивого развития, осо-

знавать опасность токсического действия на живые организмы определѐнных неорганических веществ, 

понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в раз-

личных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, Интернет и 

другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать еѐ и использовать в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей. 

 

13. Учебный предмет «Биология» (базовый уровень) 

13.1. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает форми-

рование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой 

природе, еѐ отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаѐт условия для: познания 

законов живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного 

образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач сред-

него общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для 

формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, эстетической куль-

туры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в 

частности, физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию его содержания, 

представленного в программе по биологии. 

13.2. В программе по биологии (10-11 классы, базовый уровень) реализован принцип преемствен-

ности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие знаний, 

связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, 

экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружа-

ющей природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о стро-

ении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе по 

биологии уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения при-

кладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной сре-

де, анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусственных эко-

систем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 

образования, которая предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к изме-

нениям динамично развивающегося современного мира. 

13.3. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлѐн с позиций 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение человека в окружающей при-

родной среде, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этой 

системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования представле-

ний о современной естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способ-

ствующих гуманизации биологического образования. 
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13.4. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения раз-

личных жизненных проблем. 

13.5. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечивается 

решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, закономер-

ностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о естественно-научной 

картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем раз-

ного уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению 

живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений объ-

яснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных 

при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в практи-

ческой деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой природы, необходимости бе-

режного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, для 

формирования научного мировоззрения; 

применение приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний. 

13.6. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования: согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

13.6.1. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к само-

развитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целена-

правленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических 

традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образова-

ния, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

13.6.1.1. Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, истори-

ческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

13.6.1.2. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реа-

лизации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учеб-

ных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
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готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и ис-

следовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, понимание 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

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

личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психиче-

скому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, куре-

ния); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ суще-

ствования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; способность исполь-

зовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с раци-

ональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение 

равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнози-

ровать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности эколо-

гической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения пере-

хода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию но-

вых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, есте-

ственно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности обучающихся, форми-

руемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способность ис-

пользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в 

нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

13.6.1.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-

теллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

13.6.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные 

понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универ-

сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие форми-

рование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность обучаю-

щихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

13.6.2.1. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

13.6.2.1.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные при-

знаки, устанавливать связи с другими понятиями); 
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определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономер-

ности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных ин-

формационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

образованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов; 

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

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, науч-

но-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Ин-

тернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: приме-

нять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

13.6.2.1.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биоло-

гической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

13.6.2.1.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

13.6.3. Предметные результаты освоения программы по биологии на базовом уровне включают 

специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий по осво-

ению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и при-

менению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с 

биологией. В программе предметные результаты представленны по годам обучения. 

13.6.3.1. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 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 учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, организм, мета-

болизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых 
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систем, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; вид, по-

пуляция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, ви-

дообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма 

молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многооб-

разия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), (эволюционная теория Ч. Дарвина, синте-

тическая 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, исполь-

зованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных резуль-

татов; 

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 решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков 

у организмов; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наслед-

ственной 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 приро-

допользования; 

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, науч-

но-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, форми-

ровать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую инфор-

мацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

 

14. Учебный предмет «Биология» (углублѐнный уровень) 

14.1. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

14.2. Программа по биологии даѐт представление о цели и задачах изучения учебного предмета 

«Биология» на углублѐнном уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное содержание, его 

структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует последовательность изу-

чения учебного материала с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип преем-

ственности с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему просматри-

вается направленность на последующее развитие биологических знаний, ориентированных на формиро-

вание естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии 

также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к 

планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании ос-
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новных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания биологиче-

ского образования на уровне среднего общего образования. 

14.3. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне – овладение обучаю-

щимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение 

умений использовать эти знания в формировании интереса к определѐнной области профессиональной 

деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического 

образования. 

14.4. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублѐнном уровне обеспечи-

вается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естествен-

но-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, ор-

ганизм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях 

в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятель-

ного проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать био-

логическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным еѐ 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры поведе-

ния в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе исполь-

зования биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной траек-

тории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индиви-

дуальными интересами и потребностями региона. 

14.5. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего обра-

зования. 

14.5.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

14.5.1.1. В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следу-

ющие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целе-

направленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических 

традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образова-

ния, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историче-

скими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 
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личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учеб-

ных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и ис-

следовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных во-

просов биологического содержания; готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

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

личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и психиче-

скому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, куре-

ния); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
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7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ суще-

ствования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнози-

ровать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности эколо-

гической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и соци-

альной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового уровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения пере-

хода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию но-

вых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, есте-

ственно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, форми-

руемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности ис-

пользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в 

нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных 

с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

14.5.1.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполага-

ющий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

14.5.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные 
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понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универ-

сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие форми-

рование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучаю-

щихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

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

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать: 

14.5.2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные при-

знаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты 

деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономер-

ности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных ин-

формационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре-

образованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов; 

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

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; осуществлять целенаправленный 

поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, науч-

но-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Ин-

тернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ 

достоверность и непротиворечивость; 
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формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: приме-

нять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

14.5.2.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биоло-

гической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-

шении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

14.5.2.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 
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оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

14.5.3. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублѐн-

ном уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они включают: 

специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их применению в различных 

учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учѐных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведе-

ние, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная теория 

Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения 

(Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия 

потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, го-

мологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследованиях 

живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения ор-

ганов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в ор-

ганизмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), пре-

вращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуаль-

ного развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; видов, 

биогеоценозов, экосистем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного 

отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на ге-

нофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением клеток 

разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных и человека и 

их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами кле-

точного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и феноти-

пом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и чело-

века; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных 

организмов); 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание сущ-

ности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические 

теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о 

путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Д. 

Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической 

пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических иссле-

дованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), способами вы-

явления и оценки антропогенных изменений в природе; 
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умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для 

доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды оби-

тания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия 

сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми 

биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных резуль-

татов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель ис-

следования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, прово-

димой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на учени-

ческих конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о при-

чинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области био-

логии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

15. Учебный предмет «История» (базовый уровень) 

15.1. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, преду-

сматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

15.2. Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем соци-

уме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

15.3. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, пони-

мание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

15.4. Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учеб-

но-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 
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15.5. Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

15.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готов-

ность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимо-

действовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гу-

манитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, 

свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежден-

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

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и зна-

чения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные цен-

ности и нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тра-

дициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значи-

мости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эсте-

тику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в 

том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и ду-

ховного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятель-

ности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; форми-

рование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поко-

лений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций исто-

ризма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 
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9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, 

понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических си-

туациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

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

крытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать 

другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность вы-

страивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений 

и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

15.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования обучающимися будут 

получены следующие метапредметные результаты: будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

15.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, требующий реше-

ния; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять законо-

мерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

15.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объ-

екта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

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

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; определять новизну и 

обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном об-

щественном контексте. 

15.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систе-

матизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблю-

дением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

15.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

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

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в об-

разовательной организации и социальном окружении; 
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

15.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффек-

тивного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

15.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учеб-

ных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно ре-

ализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку получен-

ных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших труд-

ностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, со-

трудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструк-

тивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

15.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего обра-

зования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое зна-

чение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX – начала 

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

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

России в XX – начале XXI в.; 

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

тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX – начала XXI вв. и 

их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, ис-

пользуя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; систематизи-

ровать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исто-

рические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и ис-

тории России в XX – начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в XX – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 

стран XX – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источни-

ками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI вв. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и до-

стоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX – начала XXI вв.; 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 ма-

териале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демокра-

тии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к истори-

ческому наследию народов России; 

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

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX – начале XXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценност-

ных ориентиров. 

15.5.3.1. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10-11 классах с учѐтом того, что достижения предметных результатов предпола-

гает не только обращение к истории России и всемирной истории XX – начала XXI вв., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При пла-

нировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

15.5.3.1.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллекти-

визация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство 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 Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и ми-

ровая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

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

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Вос-

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

15.5.3.1.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

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

события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

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

нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на ми-

ровую систему. 
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15.5.3.2. Предметные результаты изучения истории. 

15.5.3.2.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

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

значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации 

и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающи-

мися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., умением верно ин-

терпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяснять их особую значи-

мость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных собы-

тий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять попытки фаль-

сификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1914-1945 гг. 

15.5.3.2.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исто-

рических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в 1914-1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

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

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 

гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосно-

вывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники инфор-

мации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

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

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914-1945 гг., ана-

лизируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, опре-

делять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 
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представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее зна-

чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения ка-

кой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг.; сравни-

вать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

15.5.3.2.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

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

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914-1945 гг.; 

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

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе срав-

нения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

15.5.3.2.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи ис-

торических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного 

края и истории России в 1914-1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических собы-

тий, явлений, процессов; 

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 собы-

тий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространствен-

но-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человече-

ства в целом 1914-1945 гг. 

15.5.3.2.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные ис-

торические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим пе-

риодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914-1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, со-

относить информацию письменного источника с историческим контекстом; 
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определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-

терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической кар-

той/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников 

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

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя кон-

текстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историче-

скими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

15.5.3.2.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изу-

чения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исто-

рической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процес-

сов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа истори-

ческих событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

15.5.3.2.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном ма-

териале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информа-

ции, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, ха-

рактеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об истори-

ческих событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять результаты анализа историче-

ской карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
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на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и за-

рубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в том числе на региональном материале, с использо-

ванием ресурсов библиотек, музеев и других. 

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

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и вос-

питания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития 

нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Ро-

дины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные монологические высказывания раз-

ной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

15.5.3.2.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение до-

стижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в со-

бытиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

15.5.3.2.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценност-

ных ориентиров. 

15.5.3.2.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 
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2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллекти-

визация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. Госу-

дарство 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 По-

беде. 

15.5.3.2.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

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

нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

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

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914-1945 

гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914-1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 

15.5.3.2.12. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

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

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Рос-

сией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945-2022 гг.; особенности 

развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающи-

мися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., умением верно ин-

терпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объяснять их особую значи-

мость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных собы-

тий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять попытки фаль-

сификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945-2022 гг. 

15.5.3.2.13. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социаль-

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

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать 

величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

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

ских событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 

гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосно-

вывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники инфор-

мации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; 

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

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их дея-

тельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945-2022 гг., ана-

лизируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, опре-

делять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее зна-

чительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоя-

тельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг.; сравни-

вать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

15.5.3.2.15. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

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

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1945-2022 гг.; 

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

России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе срав-

нения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

15.5.3.2.16. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

ного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в 1945-2022 гг. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических собы-

тий, явлений, процессов; 

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 собы-

тий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространствен-

но-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человече-

ства в целом 1945-2022 гг. 

15.5.3.2.17. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

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

и зарубежных стран 1945-2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, со-

относить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, харак-

терные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической кар-

той/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников 

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

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя кон-

текстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с историче-

скими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

15.5.3.2.18. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной литературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для изу-

чения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исто-

рической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процес-

сов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа истори-

ческих событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
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используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

15.5.3.2.19. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 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 мате-

риале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информа-

ции, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, ха-

рактеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об истори-

ческих событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических кар-

тах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять результаты анализа истори-

ческой карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том числе на региональном материале, с использо-

ванием ресурсов библиотек, музеев и других. 

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

гиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и вос-

питания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей развития 

нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Ро-

дины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

  



106 

 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные монологические высказывания раз-

ной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

15.5.3.2.21. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение до-

стижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в со-

бытиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

15.5.3.2.22. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценност-

ных ориентиров. 

15.5.3.2.22.1. По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и ми-

ровая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской Фе-

дерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное про-

странство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севасто-

полем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

15.5.3.2.22.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Науч-

но-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние 

на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945-2022 

гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945-2022 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших истори-

ческих событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 

 

16. Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) 

16.1. Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего об-

разования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него поло-

жений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей обучаю-

щихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на совре-

менном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, 

путей решения актуальных социальных проблем; 
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обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социаль-

но-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и ком-

петентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе про-

фессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об 

основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и про-

тиводействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и 

участие в социальных практиках. 

16.2. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

16.2.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-

зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствую-

щих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельно-

сти в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

но-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой лично-

сти; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной социально 

направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе 

сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

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

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социаль-

но-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообу-

чению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего об-

щего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагаю-

щий сформированность: самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межлич-

ностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое пове-

дение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

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

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать но-

выми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

16.2.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования обучающи-

мися будут получены следующие метапредметные результаты: будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

16.2.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесто-

ронне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

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

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учеб-

но-познавательных. 

16.2.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения про-

блем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов социального познания; 

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

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

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

тоды социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать позна-

вательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

альных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

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

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

16.2.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

16.2.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

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

16.2.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

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

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор 

стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать от-

ветственность за принятое решение; 
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оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

16.2.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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 до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

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

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

зультатов 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; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргу-

менты других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

16.2.3. Предметные результаты освоения программы по обществознанию (базовый уровень). 

16.2.3.1. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаи-

модействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных от-

ношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспек-

тивах развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъ-

екте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее 

этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, 

особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особен-

ностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации 

полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

16.2.3.2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности чело-

веческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нрав-

ственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, историче-

ского единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры 

России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

16.2.3.3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, со-

циальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая 

культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, миро-
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воззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, 

общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; меха-

низмы государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, 

культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в том 

числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и 

уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безрабо-

тицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финанси-

рования предприятий. 

16.2.3.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причин-

но-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; ма-

териальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления и дея-

тельности; 

общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макро-

экономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни 

российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, без-

работицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; эконо-

мические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Россий-

ской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе 

в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

16.2.3.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделиро-

вания и сравнительно-исторический метод. 

16.2.3.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о многообразии путей 

и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии 

духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интер-

нет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стра-

тегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, из-

влекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

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

изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

16.2.3.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его позна-

вательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных про-

ектов, 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. 

16.2.3.8. Использовать обществоведческие 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 значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информацион-

но-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обще-

стве», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

16.2.3.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о чело-

веке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргу-

менты по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения 
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культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в эко-

номике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной от-

ветственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии путей и 

форм общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; 

многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания 

в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном 

обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 

способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами 

из личного социального опыта. 

16.2.3.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для при-

нятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными финансами при 

реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

16.2.3.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, об-

щественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в со-

циально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в том числе посту-

пающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку дей-

ствиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

16.2.3.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и соб-

ственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, эконо-

мической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкого-

лизма и наркомании; 

16.2.3.13. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратифика-

ции; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном ин-

ституте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской Феде-

рации, 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, си-

стеме прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и ме-

ханизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, тру-

довых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

16.2.3.14. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности че-

ловеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исто-

рического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности куль-

туры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на при-

мерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации». 

16.2.3.15. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятий-

ный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и постро-

ении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и 

отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, соци-

альная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, со-

циальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая 

культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответствен-
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ность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, 

гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедли-

вость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в соци-

альных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные 

общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные кон-

фликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы госу-

дарства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, по-

литическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные пра-

вовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организацион-

но-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности ра-

ботников 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. 

16.2.3.16. Уметь 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 (девиант-

ного) 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. 

16.2.3.17. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни обще-

ства, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнози-

рование. 

16.2.3.18. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политиче-

ская 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 не-

обходимых 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». 

16.2.3.19. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом регу-

лировании 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, со-

ставлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
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16.2.3.20. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориен-

тации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в ре-

шении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

16.2.3.21. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации 

собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в совре-

менном 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 несовер-

шеннолетних 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 Рос-

сийской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работ-

ников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; 

принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действи-

тельности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

16.2.3.22. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксиро-

ванных 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. 

16.2.3.23. 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 взаимодей-

ствия, 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. 

16.2.3.24. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения соци-

альных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зре-

ния социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

17. Учебный предмет «География» (базовый уровень) 

17.1. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, мета-

предметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

17.2. При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретиче-

ских знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпрета-

ции географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных информа-

ционных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных ис-

точников. Программа по географии даѐт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функ-

циональной грамотности – способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 
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17.3. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 

представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 

явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманиза-

ция географии, что позволило более чѐтко представить географические реалии происходящих в совре-

менном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социаль-

но-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

17.4. Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 

стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими про-

блемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, насе-

ления и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного от-

ношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 

формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на исполь-

зование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого 

развития. 

17.5. Планируемые результаты освоения географии.  

17.5.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов 

географической и экологической культуры; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных от-

ношений; 



116 

 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

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

личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географиче-

ских наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира для применения различных источников географической информации в решении учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

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

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, уме-

ние совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

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

проблем и географических особенностей их проявления; 

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

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том 

числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

17.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования обучающимися 

будут получены следующие метапредметные результаты: сформированы универсальные учебные по-

знавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные ре-

гулятивные действия. 

17.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с ис-

пользованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; разрабатывать план 

решения географической задачи с учѐтом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом предложенной 

географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические ас-

пекты. 
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17.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических гео-

графических задач, применению различных методов познания природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его ин-

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

учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приоб-

ретѐнный опыт; уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

17.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универ-

сальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учѐтом еѐ назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе государ-

ственную информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных 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. 

17.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 

использованием языковых средств. 

17.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть универ-

сальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы 

совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости. 

17.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, посто-

янно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

17.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками по-

знавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать приѐмы ре-

флексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

17.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий сформи-

рованность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

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

тивность, 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, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

17.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других как части 

универсальных учебных регулятивных действий: принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ пове-

дение; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своѐ 

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

17.5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне должны от-

ражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных про-

блем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

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

альной организации природы и общества: выбирать и использовать источники географической информа-

ции 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 рели-

гий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и госу-

дарственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохо-

зяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по 

запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности при-

родно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические про-

цессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демо-

графический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции насе-

ления и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и срав-

нения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы валового внутреннего продукта (ВВП), 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в от-

дельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, 

миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географи-
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ческой 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 пози-

циям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической 

информации; 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 международном геграфическом разделении 

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

фического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социаль-

но-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников географи-

ческой информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным из-

менением 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 социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными усло-

виями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

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; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с 

использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положе-

ние, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство населе-

ния, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хо-

зяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, меж-

дународное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

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

энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: 

определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследо-

вания); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической ин-

формации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источ-

ники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники гео-

графической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и эко-

логических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления, регионы и страны, а также географические процессы и яв-

ления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации от-
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дельных стран с использованием источников географической информации; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры насе-

ления отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источ-

ников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков: 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 в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) геогра-

фическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового 

хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных соци-

ально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности де-

мографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, направления между-

народных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социаль-

но-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; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях вза-

имодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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 еѐ формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием ис-

точников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социаль-

но-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 ми-

рового 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; 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 ми-

ровой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным 

экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления междуна-

родных экономических связей России в новых экономических условиях; 
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10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о при-

родных 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 объѐмах выбросов парниковых газов в разных регионах 

мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных про-

блем. 

 

18. Учебный предмет «Физическая культура» 

18.1. Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Физическая культура» 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

18.2. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

18.3. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания 

общего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

18.4. При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессивные 

идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих современное раз-

витие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, ори-

ентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и патриотических ка-

честв личности обучающихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления 

российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и обще-

ственную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и само-

определения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учеб-

но-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в обучении дви-

гательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновывающая 

направленность учебных программ на формирование целостной личности обучающихся, потребность в 

бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни. 

18.5. Общей целью общего образования по физической культуре является формирование разносто-

ронней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10-11 классов данная цель кон-

кретизируется и связывается с формированием потребности обучающихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем физической куль-

туры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической 

культуре по трѐм основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функцио-

нальных возможностей организма занимающихся, повышением его надѐжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение обучающимися 

оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и планирования са-

мостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и прикладно-ориентированной фи-

зической культурой, обогащением двигательного опыта за счѐт индивидуализации содержания физических 

упражнений разной функциональной направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении са-
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мостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физи-

ческое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 

культуры, еѐ месте и роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально значимых и 

личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно 

выделить приобщение обучающихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение спо-

собов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревнователь-

ной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

18.6. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и еѐ планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности обучаю-

щихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, ко-

торое представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным (зна-

ния о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивацион-

но-процессуальным (физическое совершенствование). 

18.7. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется системой модулей, 

которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лѐгкой ат-

летики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учѐтом климатических условий, при этом 

лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из феде-

ральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических едино-

борств. Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содей-

ствующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная и 

физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных организаций. Ос-

новной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к вы-

полнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

18.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего 

общего образования. 

18.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского 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 са-

моуправлении в образовательной организации; 

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

нием; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

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

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

шлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сфор-

мированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и прини-

мать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

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

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретѐнных умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов 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 небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по-

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе. 

18.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования обу-

чающимися будут получены следующие метапредметные результаты: сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

18.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного вза-

имодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

18.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

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

образованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

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

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

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

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приоб-

ретѐнный опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

18.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществ-

лять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле-

ния; 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

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

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

18.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации;  

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

18.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
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18.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

зультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

18.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать резуль-

таты совместной работы; 

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

ным критериям; 

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

чимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

18.8.3. К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

18.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ 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 Рос-

сийской 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 здо-

ровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и функциональных возможностей; 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать еѐ 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. 

18.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»:  

проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание разнообразных форм актив-

ного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спор-

тивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке еѐ эффективности; 

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 восста-

новления организма после умственных и физических нагрузок; 
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планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и 

контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособно-

сти и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных требо-

ваний комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

18.8.3.3. 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 учѐтом индивидуальных интересов в физическом развитии 

и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кондицион-

ной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов (фут-

бол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их 

во взаимодействии с партнѐром; 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, демон-

стрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

18.9. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

18.9.1. Модуль «Самбо».  

18.9.1.1. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.1.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли, традиций и развития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта самбо, через 

личности, достигшие социального и профессионально успеха, через достижения великих спортсменов на 

мировых аренах спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в период боевых 

действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать взаимопонимания с 

собеседником, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, бытовой и соревнова-

тельной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, бытовой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

18.9.1.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, бытовой и со-

ревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практики с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

18.9.1.4. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, движение в мире, 

в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных самбистов, тренеров, 

научных деятелей и функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций (международных, 

российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в официальный календарь со-

ревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов по-

вышения основных систем организма и развития физических качеств, а также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, составления 

индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях 

самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с учетом их классификации 

для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств самбиста, 

специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения упражнения для 

развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражне-

ний; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и тактических эле-

ментов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста; демонстрация технических действий по самбо и 

самозащите; осуществление соревновательной деятельности в соответствии с официальными правилами 

самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо на укрепление здоровья, устанав-

ливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика основ-

ных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов вы-

полнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведе-

ния самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых двигательных дей-

ствий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и соза-

висимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

18.9.2. Модуль «Гандбол». 

18.9.2.1. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 
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18.9.2.1.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли, традиций и развития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных гандбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных ганд-

больных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 

досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелатель-

ности и взаимопомощи; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами гандбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

3.18.9.2.1.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревнова-

тельной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 

3.18.9.2.1.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного движения в мире, 

в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных гандболистов и тренеров, 

принесших славу российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций и федераций (между-

народные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, состав-

ления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревно-

вательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической нагрузки на 

занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления ком-

плексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств гандбо-

листа, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки техни-

ческих и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 
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знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения упражнения для 

развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упраж-

нений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов гандбола, 

применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в гандболе, тактических 

комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники выполнения 

бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, судей-

ской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом на укрепление здоровья, уста-

навливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и гандболом в 

частности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, характеристика ос-

новных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов 

выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения само-

стоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и так-

тической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и соза-

висимого поведения, знание антидопинговых правил. 

18.9.3. Модуль «Дзюдо». 

18.9.3.1. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.3.1.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по дзюдо и ведущих российских борцовских клубов на чемпио-

натах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и 

развития дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, профессиональных пред-

почтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через цен-

ности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней по 

дзюдо, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

дзюдо. 

18.9.3.1.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досу-

говой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской прак-

тике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений 

в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информаци-

онно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с со-

блюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

18.9.3.1.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, еѐ традиций, клубного движения по дзюдо в мире, в 

Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций (междуна-

родные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной 

арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения соревнований по дзюдо, 

понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и еѐ 

спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения функцио-

нальных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; характеристика спо-

собов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с учѐтом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для раз-

вития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулиро-

вания физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-дзюдоиста; 
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умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в обра-

зовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и функ-

циональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и соревновательной дея-

тельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и технических действий, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приѐмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения 

поединков в дзюдо; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в сочетаниях с 

различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учѐтом действий соперников, использование выгодных позиций и 

стандартных ситуаций, а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, 

прикладной, соревновательной и досуговой деятельности; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и 

сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, применение правил 

соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность применять знания 

в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), 

мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по дзюдо, 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий борьбой дзюдо; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двига-

тельной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального отдыха и до-

суга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей физической 

и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований раз-

личного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

18.9.4. Модуль «Хоккей». 

18.9.4.1. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.4.1.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его за-

щите на примере роли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отно-

шения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами хоккея; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 
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проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами хоккея; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, спортивной и обще-

ственной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

18.9.4.1.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревнова-

тельной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 

18.9.4.1.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных хоккеистов и тренеров, 

принесших славу российскому и мировому хоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и федера-

ций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов по-

вышения основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею, составле-

ния индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях 

хоккеем в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления ком-

плексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств хоккеиста, 

специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий хоккеиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выполнения упражнения для 

воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических и тактических элементов 

хоккея, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и соревно-

ваниях; выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее, тактических 

комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники владения клюшкой и 

шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида спорта «хоккей», 

судейской практики; 
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определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на укрепление здоровья, уста-

навливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и хоккеем в част-

ности; 

использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, характеристика ос-

новных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов 

выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения само-

стоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых двигательных дей-

ствий и воспитанию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и соза-

висимого поведения, знание антидопинговых правил. 

18.9.5. Модуль «Футбол». 

18.9.5.1. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.5.1.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли, традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных органи-

заций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных футбольных 

клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отно-

шения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

18.9.5.1.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятель-

ность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревнова-

тельной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 
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18.9.5.1.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) федераций, 

осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также совре-

менные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований и массовых мероприя-

тий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с учетом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для раз-

вития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной деятель-

ности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досу-

говой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с учетом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для раз-

вития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга в футболе, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при вы-

полнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить анализ 

собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и со-

зависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, интеллек-

туальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие двига-

тельные умения и навыки тактических приемов футболиста и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку мяча, 

ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом, раз-

личных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных технических 

действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, ха-

рактеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного уровня 

по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, город-

ском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и судейской тер-

минологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и обору-

дованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и поврежде-

ниях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двига-

тельной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной дея-

тельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния. 

18.9.6. Модуль «Фитнес-аэробика». 

18.9.6.1. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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3.18.9.6.1.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового образа 

жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного от-

ношения к окружающим; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности фитнес-аэробики; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики профессио-

нальных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной дея-

тельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по фитнес- аэробике. 

3.18.9.6.1.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акценти-

ровать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области фитнес-аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий различными 

видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего организма и состоянием 

здоровья; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, двига-

тельных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 
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способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информаци-

онно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с со-

блюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

3.18.9.6.1.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; соблюдение требо-

ваний к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способность применять знания в самостоятельном 

выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и оборудованию), правильного вы-

бора и одежды, мест для самостоятельных занятий фитнес-аэробикой, в досуговой деятельности; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций (международ-

ные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-аэробикой; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по фитнес-аэробике, 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий фитнес-аэробикой; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двигательной дея-

тельности, основ организации здорового образа жизни средствами фитнес-аэробики; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и воспи-

тания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построения отдельных за-

нятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами фит-

нес-аэробики; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить способы устранения ошибок; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений фит-

нес-аэробики; 

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой и высокой интенсивности 

со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения при составлении комплекса 

фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при составлении 

связок; 

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений (приседания, 

тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления компо-

зиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях; умение анализировать результаты 

соревнований, входящих в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, ре-

гиональных) различать системы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин (классиче-

ская аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участ-

ников. 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной дея-

тельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подго-

товки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответствии с 

возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов функциональной 

тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в том числе по фит-

нес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, перечень и пра-

вила подбора и использования специального спортивного инвентаря и оборудования для занятий фит-

нес-аэробикой; 
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умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической подго-

товке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

18.9.7. Модуль «Спортивная борьба».  

18.9.7.1. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.7.1.1. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских борцовских клубов 

на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли 

традиций и развития спортивной борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, профессио-

нальных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней по спортивной борьбе, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях и условиях, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

спортивной борьбы. 

18.9.7.1.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досу-

говой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской прак-

тике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений 

в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информаци-

онно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с со-

блюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

18.9.7.1.3. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современной спортивной борьбы, еѐ традиций, клубного движения по 

спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций (междуна-

родные, российские) по борьбе, осуществляющих управление спортивной борьбой; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной 

арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных), различать системы проведения соревнований по спор-

тивной борьбе, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе и 

еѐ спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов по-

вышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по спортивной 

борьбе с учѐтом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулиро-

вания физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в обра-

зовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивной борьбой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и функ-

циональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и технических действий, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приѐмов борцов и тактики ведения поединков в 

спортивной борьбе; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в сочетаниях с 

различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учѐтом действий соперников, использование выгодных позиций и 

стандартных ситуаций, а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и 

сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной борьбы, приме-

нение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной борьбой, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю 

и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по спортивной 

борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий борьбой; 
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знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двига-

тельной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной борьбы; 

владение навыками использования занятий спортивной борьбой для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке в спортивной борьбе в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показате-

лей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований раз-

личного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

18.9.8. Модуль «Флорбол». 

18.9.8.1. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.8.1.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы и других международных соревнованиях уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития флорбола 

в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций регионального, всероссийского и миро-

вого уровней, отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях и условиях способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

флорбола. 

18.9.8.1.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях осуществлять, контроли-

ровать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флор-

болу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досу-

говой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской прак-

тике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений 

в двигательные действия и наоборот схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информаци-

онно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с со-

блюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

18.9.8.1.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного флорбола, традиций клубного флорбольного движения в 

мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных флорбольных клубов на международной 

арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения соревнований по флор-

болу, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по флорболу и его 

спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств характеристика способов по-

вышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по флорболу с уче-

том применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 

развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулиро-

вания физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания флорболиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в обра-

зовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и функ-

циональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие двига-

тельные умения и навыки тактических приемов флорболистов и тактики флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, остановок и при-

емов мяча, ведения мяча в различных сочетаниях с приемами техники передвижения, различных обманных 

движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и тактических 

действий игры вратаря, применение изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, стан-

дартных комбинаций, игровых ситуаций и умение применять изученные тактические действия в учебной, 

игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение способностью слаженно действовать и 

страховать партнеров при организации обороны при различных принципах защиты; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и 

сильные стороны игры, делать выводы; 
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участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры во флорбол, применение 

правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и обору-

дованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по флорболу, 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий флорболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двига-

тельной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами флорбола; 

владение навыками использования занятий флорболом для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей фи-

зической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической и тех-

нической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований раз-

личного уровня по флорболу в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

18.9.9. Модуль «Бадминтон». 

18.9.9.1. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.9.1.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его за-

щите на примере роли, традиций и развития бадминтона в современном обществе, в Российской Федера-

ции, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отно-

шения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами бадмин-

тона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами бадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной профессиональной, спортивной и об-

щественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

18.9.9.1.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревнова-

тельной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей; 
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умение проявлять способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

18.9.9.1.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья человека, осо-

бенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможности профилактики профессиональных забо-

леваний; 

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и тренировочных занятий бад-

минтоном; 

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре; 

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной рекреации и 

реабилитации; 

умение оценивать физическую работоспособность с применением пробы PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и способами оце-

нивания индивидуального здоровья человека; демонстрация индивидуальной динамики развития физиче-

ских качеств; умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому 

удару с задней линии площадки; плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; применять защитные и атакующие 

действия игроков при парной игре; умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использо-

ванием ранее разученных технических приѐмов; 

демонстрация правильной техники двигательных действий при игре в бадминтон: удары «смеш»: 

высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки; укороченные удары на 

сетку; плоские удары в средней зоне площадки; 

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст) играх и ком-

бинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по 

низкой траектории в среднюю зону площадки; 

умение выполнять упражнения специальной физической подготовки, умение осуществлять игровую 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приѐмов. 

18.9.10. Модуль «Триатлон». 

18.9.10.1. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.10.1.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его за-

щите на примере роли, традиций и развития триатлона в современном обществе, в Российской Федерации, 

в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осо-

знанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона регионального, всероссийского и мирового 

уровней, отечественных и зарубежных триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной дея-

тельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях и условиях; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

триатлона. 

18.9.10.1.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, контро-

лировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по три-

атлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досу-

говой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской прак-

тике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информаци-

онно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с со-

блюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

18.9.10.1.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма и развитие физических качеств; на индивидуальные особенности 

физического развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в мире, в 

Европе, в России и в своем регионе; 

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших наибольший 

вклад в развитие и становление современного триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации триатлона для обу-

чающихся, участие в проектах по триатлону, в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной длины и 

сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в триатлоне, развитие интереса 

в области спортивного маркетинга; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по триатлону, их применение и 

соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве помощника 

учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для формирования эффективной 

техники двигательных действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в различных видах 

естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистан-

ции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, прохождения по-

воротов, стартовых прыжков, технику бега по равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, технику 

езды на велосипеде; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение навыками 

технического обслуживания велосипеда; 
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знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий при про-

хождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 

движений в различных дисциплинах триатлона; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 

восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки 

или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за спор-

тивным оборудованием, инвентарем; 

знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам и пешеходам; 

знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерного поведения во 

время соревнований по триатлону в качестве зрителя или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, умение 

оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий триатлоном; 

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, методов 

профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ антидопингового пове-

дения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической подго-

товке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в триатлоне со 

сверстниками. 

18.9.11. Модуль «Лапта». 

18.9.11.1. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.11.1.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере 

роли, традиций и развития лапты в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений в области физической куль-

туры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 

досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелатель-

ности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной компе-

тентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов 

средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

18.9.11.1.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досу-

говой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику пове-

дения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской прак-

тике с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности. 

18.9.11.1.3. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, обслужи-

вающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических действий игро-

ков в лапту; 

использование средств и методов совершенствования технических приемов и тактических действий 

игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий игроков в лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, судейской 

практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, установ-

ление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и так-

тической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и соза-

висимого поведения, знание антидопинговых правил. 

18.9.12. Модуль «Футбол для всех». 

18.9.12.1. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

18.9.12.1.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к непрерывному физкуль-

турному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

18.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач игровой и соревновательной дея-

тельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников о виде спорта «футбол»; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы достижения игрового 

результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой (или 

соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать личную 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

18.9.12.1.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

  



146 

 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и безопасности во 

время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по футболу; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры в футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для развития таких дви-

гательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и составления комплексов таких 

упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических приемов в игре 

без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом (удары по мячу ногами и 

головой, остановка мяча ногой, животом, грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов и ударов, 

отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и тактической подготовке вратарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при выпол-

нении технических приемов и тактических действий; 

расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и в обороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и психологии обу-

чающихся 10-11 классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро меняю-

щейся игровой обстановке; 

организация и судейство соревнований по футболу; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и 

так далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

19. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

19.1. Планируемые результаты освоения программы по ОБЖ включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

19.2. Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практи-

ко-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обуча-

ющимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе 

с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного по-

ведения в повседневной жизни с учѐтом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социаль-

ной и информационной сферах. 

19.3. Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопас-

ного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответ-

ствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной личности 

безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятель-

ности в повседневной жизни. 

19.4. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски раз-

вития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 
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19.5. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у обу-

чающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов возникновения и раз-

вития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества 

и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

19.6. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

19.6.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

19.6.1.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, пат-

риотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного по-

ведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бе-

режном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к тради-

циям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

19.6.1.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять 

принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государ-

ства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти за-

щитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил Российской Федерации, достиже-

ниям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычай-

ные ситуации, смягчению их последствий; 
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ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, обще-

ственных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для без-

опасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения (спо-

собность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и 

государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе тру-

довой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической 

грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать небла-

гоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

19.6.2. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования обучающимися будут 

получены следующие метапредметные результаты: сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

19.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их воз-

можного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противо-

речия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать спо-

собы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной жизнедея-

тельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, 

анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретѐнные 

знания в повседневную жизнь; 
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планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

19.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности жиз-

недеятельности; 

осуществлять различнее виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать пред-

ложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных 

ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопас-

ности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную жизнь. 

19.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов инфор-

мации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой учебной за-

дачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифро-

вой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

19.6.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить прин-

ципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

19.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 

решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своѐ 

решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за 

счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и 

культурный уровень. 

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

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора опти-

мального решения; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать 

право на ошибку свою и чужую. 

19.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 

ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, мнений и воз-

можностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно разра-

ботанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;  

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

19.6.3. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образо-

вания. 

19.6.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жиз-

ненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в ин-

тересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели инди-

видуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

19.6.3.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение ос-

новными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

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

транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на практике; 

знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность пред-

ставлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного приро-

допользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохране-

ния психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в со-

хранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в со-

циальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления 

и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаи-

модействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности во-

влечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, 

в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, обще-

ства, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодей-

ствовать 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; 

  



151 

 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного харак-

тера, роли вооружѐнных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской службы, 

прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах граж-

данской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества 

и личности в обеспечении безопасности. 

 

20. Программа формирования универсальных учебных действий 

20.1. Целевой раздел. 

20.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учеб-

ных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

20.1.2. 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. Одновременно с возрастанием сложности вы-

полняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 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 способность осуществлять широкий перенос сформирован-

ных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

УУД используюся как универсальные в различных жизненных контекстах. 

20.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия прирастают за счет умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом образо-

вательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуника-

тивных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для ре-

шения 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, что особенно важно с учетом повышения вариа-

тивности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора 

уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

20.1.4. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных ре-

зультатов образования. 

20.1.5. Программа формирования УУД обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых со-

циальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и про-

ектной 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, включая вла-

дение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 
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формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития обще-

ства; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

20.2. Содержательный раздел. 

20.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

20.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее – РП) отражают определен-

ные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

20.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и темати-

ческом планировании по отдельным предметным областям. 

20.2.3.1. Русский язык и литература. 

20.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения 

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

языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фак-

тов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в 

различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных и другие); при изу-

чении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать 

изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулировать 

и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова путѐм установления родовых 

и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, схем 

сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при объяснении пра-

вописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учѐтом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и неверные суждения, 

устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом собственного речевого 

и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном про-

изведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произве-

дениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

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

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

20.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической сочетаемости слов, 

об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 
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выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств 

языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических изменений и другие), 

обосновывать, аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, критически 

оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе примеров о 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства межнационального 

общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в соб-

ственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и правописания, лек-

сических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в ре-

зультате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других куль-

тур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

20.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ре-

сурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, еѐ соответствие правовым и мораль-

но-этическим нормам; 

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

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

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопас-

ности. 

20.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выражать своѐ 

отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппоненту и в корректной 

форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты с учѐтом цели и 

особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их дости-

жению; 

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и письменной форме; 

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

чимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать индивиду-

альный и (или) коллективный учебный проект. 

20.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать приобретѐнный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать собственную ра-

боту: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
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осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь пре-

дупреждать их), давать оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учѐтом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной литературе; оцени-

вать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять взаи-

мосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

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

цессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях. 

20.2.3.2. Иностранный язык. 

20.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами иностран-

ного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение; анализировать структурно и 

содержательно разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном языке с целью 

дальнейшего использования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенностей единиц 

изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследова-

тельского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения за 

языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презен-

тации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

20.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-

мации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смысло-

вого и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

20.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на ино-

странном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств изу-

чаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и 

другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 
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публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, само-

стоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с целью 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

20.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и коор-

динировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск сов-

местного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или ин-

формации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы межкультурного 

общения. 

20.2.3.3. Математика и информатика.  

20.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; фор-

мулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, кри-

терии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и противо-

речия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

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

умозаключений по аналогии; 

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

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

выводы; 

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

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

20.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особен-

ностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, 

понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать 

возможное их развитие в новых условиях. 

20.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать информацию, 

представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, восприни-

мать ее критически; 

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

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать графически, записывать с 

помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; распознавать не-

верные утверждения и находить в них ошибки; 
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проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, выдвигать 

предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математиче-

ские методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту или процессу;  

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

20.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

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

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

участников диалога;  

в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход эксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вер-

бальном и графическом виде;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудито-

рии; 

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

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач;  

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;  

обобщать мнения нескольких людей; 

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

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

20.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

математической задачи; 

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

тельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт;  

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

20.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 

20.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, биологиче-

ских явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использованием физических 

законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, га-

зовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять законо-

мерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), например, 

инерциальная система отсчѐта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твѐрдого (кри-

сталлического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать мо-

дельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, применять модель-

ные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения новых знаний 

о веществах и химических реакциях; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия использования тепловых 

двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности;  

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности;  

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполне-

ния групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять основные 

принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике 

и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в 

практической жизни. 

20.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с то-

ком; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний математического ма-

ятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависимости 

периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упругости от деформации 

для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полез-

ной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой пропорцио-

нальной зависимости между дальностью полѐта и начальной скоростью тела; о независимости времени 

движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 

изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

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

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с использованием физических 

величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, например, рас-

познавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, ин-

терференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные за-

дачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать расчѐтные задачи с неявно за-

данной физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов школьного курса физики, 

а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать каче-

ственные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические явления (на 

базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения; конструиро-

вание кронштейнов и расчѐт сил упругости; изучение устойчивости твѐрдого тела, имеющего площадь 

опоры. 

20.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 

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

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах полу-

чения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применении 

законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

20.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, ре-

зультатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о современной 

естественнонаучной картине мира; 
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работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и интерпрета-

ции результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изучаемой теме; при ана-

лизе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления 

в природе», «Световые явления в природе»). 

20.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, биологии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач по физике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в груп-

повой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку 

новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить кор-

рективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при решении каче-

ственных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов учебных 

исследований или решения физических задач. 

20.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

20.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в современных 

условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на основе 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и 

социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологизации соци-

альных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географиче-

ского положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и события, их роль и 

последствия, например, значение географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, 

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

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

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исторических фактов, от-

ражающих важнейшие события истории России. 

20.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического материала, в том 

числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленно-

сти; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в уст-

ной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Рос-

сии и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 
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актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практи-

ческих работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социального познания. 

20.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать ис-

торическую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, раз-

личать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях государствен-

ной политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов письменных исторических ис-

точников по истории России и всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

20.2.3.5.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенностей по-

литического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонациональ-

ного государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена коллек-

тива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом 

и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социаль-

но-гуманитарной подготовкой. 

20.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного взаимодействия 

народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле полити-

ческого, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других национальностей и куль-

тур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

20.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

20.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (позна-

вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

20.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

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

скольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов иссле-

дования на основе собранных данных, презентации результатов. 

20.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

20.2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

20.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются элементы математического 

моделирования и анализа как инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и ме-

тодология индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование 

методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

20.2.4.6. На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в 

Лицее, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей. 

20.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и ис-

следовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инже-

нерное; информационное. 

20.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция). 

20.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, обоснованности 

решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный 

результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструк-

ция и другие. 

20.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-

ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. 

Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выпол-

нения проекта, оценку качества выполнения. 

20.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» или 

«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых ат-

тестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчет-

ного этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового проект-

ного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителями, специали-

стами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагогического 

коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита 

реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 
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защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной 

работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации Лицея, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы. 

20.3. Организационный раздел. 

20.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

20.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают:  

укомплектованность Лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников Лицея; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников Лицея. 

20.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; педагоги прошли 

курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;  

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить 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 инструмен-

тарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

20.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие Лицея с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры; обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траек-

тории обучающихся (разнообразие форм получения образования в Лицее, обеспечение возможности вы-

бора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образо-

вательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в дея-

тельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятель-

ность; 

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. 

20.2.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри Лицея как во время уроков, так и вне их. 

 

21. Рабочая программа воспитания 

21.1. Пояснительная записка. 

21.1.1. Рабочая программа воспитания для Лицея (далее – ПВ) основывается на единстве и преем-

ственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими про-

граммами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального об-

разования. 

21.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в Лицее; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления Лицеем, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском об-

ществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
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предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

21.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

21.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исклю-

чением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организа-

ции: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное 

изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образователь-

ные потребности обучающихся. 

21.2. Целевой раздел. 

21.2.1. Содержание воспитания обучающихся в Лицее определяется содержанием российских ба-

зовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ва-

риативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

21.2.2. Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется в соответствии с прио-

ритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

21.2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

21.2.3.1. Цель воспитания обучающихся в Лицее: развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 

высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над матери-

альным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, ис-

торической памяти и преемственности поколений, единства народов России
*
), а также принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
*
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федера-

ции от 9 ноября 2022 г. № 809. 

21.2.3.2.  Задачи воспитания обучающихся в Лицее: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освое-

ние, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта по-

ведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС СОО. 

21.2.3.2.1. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

21.2.3.2.2. Воспитательная деятельность в Лицее планируется и осуществляется на основе аксиоло-

гического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личност-

но-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

21.2.4. Направления воспитания. 

21.2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Лицея по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 

в том числе в части: 
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21.2.2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

21.2.2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

21.2.2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков. 

21.2.2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

21.2.2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных си-

туациях. 

21.2.2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

21.2.2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

21.2.2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

21.2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

21.2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены 

ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятель-

ность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

21.2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечи-

вают единство воспитания, воспитательного пространства. 

21.2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

21.2.5.3.1. Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поли-

культурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней рос-

сийской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и 

будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального истори-

ческого сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав 

и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, нацио-

нальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосу-

дарственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправле-

нии, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и другие объединениях, акциях, 

программах). 

21.2.5.3.2. Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу; 
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сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – 

России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

21.2.5.3.3. Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого вы-

бора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к ре-

лигии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 

семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

21.2.5.3.4. Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эс-

тетическое обустройство собственного быта. 

21.2.5.3.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасно-

сти, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение ги-

гиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совер-

шенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 

среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологи-

ческого), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоци-

ональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллекти-

вах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

21.2.5.3.6. Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 
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проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных 

по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях са-

мозанятости или наѐмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразова-

тельной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом 

соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерыв-

ному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразо-

вания и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, гото-

вый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в рос-

сийском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

21.2.5.3.7. Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответ-

ственность за действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе; применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природо-

пользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

21.2.5.3.8. Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом своих 

интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации 

и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

21.3. Содержательный раздел. 

21.3.1. Уклад Лицея. 

21.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада Лицея. 

21.3.1.2. Уклад задаѐт порядок жизни Лицея и аккумулирует ключевые характеристики, определя-

ющие особенности воспитательного процесса. Уклад Лицея удерживает ценности, принципы, нравствен-

ную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые цен-

ности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик Лицея и его репутацию 

в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

21.3.1.3. Ниже приведѐн перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 

описания уклада, особенностей условий воспитания в Лицее. 

21.3.1.3.1. Основные характеристики: 

основные вехи истории Лицея, выдающиеся события, деятели в его истории; 

цель Лицея в самосознании его педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в Лицее, составляющие основу вос-

питательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в Лицее; 

социальные партнѐры Лицея, их роль, возможности в развитии, совершенствовании условий воспи-

тания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых Лицей уже участвует или планирует 

участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), вклю-

чѐнные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие «уникаль-

ность» Лицея; результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в воспи-

тательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в мас-

совой практике. 
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21.3.1.3.2. Дополнительные характеристики: особенности местоположения и социокультурного 

окружения Лицея, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения мест-

ности, включѐнность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные 

и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма Лицея, наличие разных уровней общего образования, направлен-

ность образовательных программ, в том числе наличие образовательных программ с углублѐнным изуче-

нием учебных предметов; 

режим деятельности Лицея, в том числе характеристики по решению участников образовательных 

отношений (форма обучающихся, организация питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокуль-

турной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включѐнных в учебные 

планы по решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками Лицея. 

21.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

21.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по 

модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определѐнного направления деятельности в Лицее. Каждый из модулей обладает воспитательным потен-

циалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

21.3.2.1.1. В ПВ представлены описания воспитательной работы в рамках основных (инвариантных) 

модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность и другое). Раздел дополняеся описанием дополнительных (вариативных) модулей 

(дополнительное образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а также 

описанием иных модулей, разработанных Лицеем. 

21.3.2.1.2. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуж-

дений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в со-

ответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, яв-

лений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личност-

ного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих познава-

тельную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, спо-

собствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педа-

гогическими работниками, соответствующие укладу Лицея, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и вы-

полнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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21.3.2.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивиду-

альных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указыва-

ются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-

ской, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной и спор-

тивной направленности. 

21.3.2.1.4. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала деятельности воспитателей (классного руководства) как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общелицейских делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возмож-

ности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и вне-

школьные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в Лицее; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходи-

мости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотно-

шений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспита-

тельных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, Лицее; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Лицее; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

21.3.2.1.5. Модуль «Основные лицейские дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных лицейских дел предусматривает: 
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общелицейские праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в Лицее, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни Лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие Лицея, своей мест-

ности; 

социальные проекты в Лицее, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педаго-

гическими работниками, в том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в лицейские дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общелицейских дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими ра-

ботниками и другими взрослыми. 

21.3.2.1.6. Модуль «Внелицейские мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внелицейских мероприятий предусматривает: 

общие внелицейские мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами 

Лицея; 

внелицейские тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педаго-

гами по изучаемым в Лицее учебным предметам, курсам, модулям;  

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и дру-

гое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и дру-

гие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

21.3.2.1.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использо-

ванию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Лицей государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, историче-

ской символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, 

в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, ис-

кусства, военных, героев и защитников Отечества; 
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изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов тради-

ционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в Лицее звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граждан-

ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики Лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обу-

чающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в раз-

ных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Лицее, доступных и без-

опасных рекреационных зон, озеленение территории при Лицее; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на кото-

рые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению лицейских аудиторий, прилицейской территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе Лицея, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

21.3.2.1.8. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в Лицее, в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете Лицея; 

тематические родительские собрания в классах, общелицейские родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и вне-

урочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обу-

чающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работни-

ков, служителей традиционных российских конфессий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте Лицея в Интернете, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных норма-

тивными документами о психолого-педагогическом консилиуме в Лицее в соответствии с порядком при-

влечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и обще-

лицейских мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 
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21.3.2.1.9. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного, потенциала ученического самоуправления в Лицее предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или дру-

гих), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управ-

ления Лицеем; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реали-

зации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспита-

тельной деятельности в Лицее. 

21.3.2.1.10. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Лицее предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Лицее эффективной профи-

лактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направле-

ниям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекцион-

ных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в Лицее и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения 

в деструктивные детские и молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопо-

жарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого пове-

дения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расшире-

ния, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

21.3.2.1.11. Модуль «Социальное партнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о со-

трудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и кален-

дарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных заня-

тий, внелицейских мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внелицейских мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с пред-

ставителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни Лицея, 

муниципального образования, региона, страны; 
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реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с орга-

низациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направ-

ленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, пози-

тивное воздействие на социальное окружение. 

21.3.2.1.12. Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Лицея предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при Лицее профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; индивидуальное консультирование 

психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способ-

ностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включѐнных в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, вне-

урочной деятельности, дополнительного образования. 

21.4. Организационный раздел. 

21.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения в Лицее, в соответствии с ФГОС всех уровней, по разде-

лению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспита-

тельной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспи-

тания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

21.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне Лицея по принятию, внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с соци-

альными партнѐрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представлены ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания. 

21.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями. 

21.4.3.1. Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом наличия обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

21.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитан-

ники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, – 

создаются особые условия. 

21.4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной со-

циальной адаптации и интеграции в Лицее; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участ-

ников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

21.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и педагоги-

ческих приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

21.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

21.4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизнен-

ную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. 

21.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, каче-

ству воспитывающей среды, символике Лицея; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно боль-

ших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и кол-

лективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не полу-

чившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимули-

рующее действие системы поощрения). 

21.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

21.4.4.4. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по соби-

ранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

21.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достиже-

ниями. 

21.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заклю-

чаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, меро-

приятий, проведения внелицейских мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
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21.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу Лицея, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в Лицее. 

21.4.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего образова-

ния, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Лицее является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлече-

нием (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

21.4.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не коли-

чественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Лицея, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и роди-

телями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в ра-

боте цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и со-

держания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и сти-

хийной социализации, и саморазвития. 

21.4.7. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов Лицея, контингента 

обучающихся и другого). 

21.4.7.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

21.4.7.1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при нали-

чии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

21.4.7.1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

21.4.7.1.3. Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

21.4.7.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

21.4.7.2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

21.4.7.2.2. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руко-

водителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучаю-

щихся. 

21.4.7.2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обу-

чающихся. 

21.4.7.2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководи-

телей или педагогическом совете. 
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21.4.7.2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; проводимых общелицейских основных дел, 

мероприятий; внелицейских мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским сооб-

ществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнѐрства; деятельности по профориентации обучающихся; и дру-

гое по дополнительным модулям. 

21.4.7.2.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

21.4.7.2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в Лицее. 
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